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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Рабочая программа для детей старшей группы (далее Программа) разработана в 

соответствии c Образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский 

сад № 139» и адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей 5-6 лет. 

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста направлена на 

достижение Цели: 

• создание условий развития ребенка 5-6 лет, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• построение системы коррекционно-развивающей работы с Детьми в возрасте 
5-6 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. 
Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи реализации Программы: 

1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период старшего дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, самостоятельность и ответственность - важных предпосылок к 
формированию учебной деятельности; 

4) создание благоприятных условий развития детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая работа совместно с учителем-логопедом направлена на 

реализацию следующих задач: 

1) своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом 
развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого–медико- 
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и физического 
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развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо 

лого -медико-педагогической комиссии); 

3) разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 
детьми ОВЗ, организация индивидуальной и групповой непосредственно образовательной 
деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы 

Программа разработана на основе принципов: 

- полноценное проживание ребѐнком периода детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребѐнка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 
полноценным участником (субъектом) обр азовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

в различных видах деятельно сти; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Содержание коррекционной работы в группах комбинированной направленности 

определяют принципы: 

1) этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 
системности и учета структуры речевого нарушения; 

2) онтогенетический принцип; 

3) принцип развивающего обучения; 

4) принцип интеграции усилий специалистов. 

Подходы: 
- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», 
так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 
стороны. 

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

- 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 
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ролей.  
- Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

- Осуществление комплексного подхода к осуществлению коррекционно - 
педагогической работы с детьми с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционно- 
педагогической работы с детьми с ОВЗ; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных 
пособий, наполняемости групп и методики индивидуально - подгруппового обучения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Социальная ситуация развития. На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений. Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, быть 

как они и действовать вместе с ними. Но реально выполнять функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается противоречие между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. Данная потребность удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые осваивает дошкольник. 

Ведущая деятельность ребенка. Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце раннего детства 

ребенок говорит: «Я большой», то к старшему дошкольному возрасту он начинает считать 

себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные 

цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В познавательной 

сфере главным достижением является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, 

они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 
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или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики, при которых общим является значительное отставание в появлении 

активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. 

Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются 

указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Дети не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. «Фраза» состоит из 

лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию 

с привлечением поясняющих жестов. Пассивный словарь детей шире активного. Отсутствует 

или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений 

слова. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный 

характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их 

слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем 

правильно произносимых Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Второй уровень речевого 

развития. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. Дети могут ответить на 
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вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются 

ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, 

признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова 

близкими по смыслу. Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями. Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 

счет различения некоторых грамматических форм. Это относится к различению и 

пониманию форм ед. и мн. числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения 

остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения предлогов 

различаются только в хорошо знакомой ситуации. Фонетическая сторона речи 

характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. У детей 

выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития - наличие развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. Характерным 

является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться 

способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не 

всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению. В свободных высказываниях преобладают 

простые распр. предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Отмечается 

аграмматизм. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 

сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается 

к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 5-6 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Коммуникативная деятельность: 

Договариваться с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняться данным 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает правила игры. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
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Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в 

домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Элементарная трудовая деятельность: 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу 

за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасного поведения: 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает 

и соблюдает элементарные правила дорожного движения. 

Различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает значение сигналов 

светофора, некоторые дорожные знаки, части дороги. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная деятельность: 

Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы «Сколько?», «Который?». 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10). 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур. 

Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток. Называет дни 

недели в правильной последовательности и текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира, представлений о социальных ценностях и 

мире природы: 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, области, страны и ее столицу. 

Называет времена года, их особенности. Знает взаимодействие человека с природой в разное 

время года, о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных, растений. Бережно 

относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, высказывать свое 

мнение. 

1. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, набору картин. 

2. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных (согласованных), заменять слово другим, сходным по значению 

(синонимом). 

3. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

4. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

5. Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

1. Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.). Различает 

высокие и низкие звуки в пределах квинты. 

2. Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе 

с другими детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении музыкального инструмента. 

3. Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

4. Умеет выполнять танцевальные движения поочередное выбрасывание ног вперед в 

пряжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в окружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движение с предметами. 

5. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям; умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в небольших 

группах. 

Изобразительная деятельность: 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. 

2. Рисование. Создает изображение предметов с натуры, по представлению. Использует 

разнообразные композиционные решения, материалы. Использует различные цвета, оттенки. 

Выполняет узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

3. Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

4. Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет быстро и аккуратно одеваться, раздеваться, соблюдает порядок в своем 

шкафу. Сформированы навыки соблюдения личной гигиены. 

2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

3. Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни, 

факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении ежедневных физических упражнений, 

соблюдении режима дня. 

4. Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и темп. 

5. Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м. с изменением темпа. 

6. Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места (не 

менее 80 см.), с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега (не менее 40 см.), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

7. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
8. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

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

9. Принимает правильное исходное положение при метании, может метать 

предметы разными способами обеими руками. Отбивают мяч об землю не менее 5 раз 

подряд, может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

10. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 
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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 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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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Сюжетная 

самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» реализует дополнительную парциальную программу 

по ОБЖ (авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения ―Опасно - не опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки); 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
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2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. 

 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребѐнка. 

1. «Ребѐнок и другие люди». 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, 

как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к 

живой природе, пониманию того, что всѐ в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, 

предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы 

ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, 

чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового 

образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится всѐ более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, 

поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот 

раздел поможет ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению. 
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6. Ребенок на улице. 

Выход ребѐнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – 

эти понятия входят в круг представлений ребѐнка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребѐнок 

потерялся. 

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 

– на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 
 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

- труд в природе; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

Типы организаций труда детей: 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста представлено следующими 

компоненетами: 

- содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре народа, 

его традициях, творчестве, о природе родного края и страны и деятельности человека в 

природе, об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках о символике 

родного города и страны (герб, гимн, флаг); 

- эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): любовь и чувство привязанности к родной семье и дому, интерес к 

жизни родного города и страны, гордость за достижения своей страны, уважение к культуре 

и традициям народа, к историческому прошлому, восхищение народным творчеством, 

любовь к родной природе, к родному языку, уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде; 

- деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, 

продуктивная деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность. 

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. 
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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 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 
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Направления познавательного развития дошкольников 

1. Развитие мышления, памяти, внимания через различные виды деятельности, 

вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры. 

2. Развитие любознательности. 

3. Развитие познавательной мотивации. 

4. Развитие воображения и творческой активности. 

5. Формирование специальных способов ориентации. 

6. Экспериментирование с природным материалом. 

7. Использование схем, символов, знаков. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания; 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами; 

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий; 

-организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

- использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

- стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 

- возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Ознакомление дошкольников с миром природы 

Содержание образования по ознакомлению дошкольников с миром природы 

представлено живой (растения, грибы, животные, человек) и неживой (вода, почва, воздух) 

природой. 
 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 

 

рода; 

- сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

 

- сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 
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- на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

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 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, 

числам. падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
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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. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления работы по художественно-эстетическому развитию 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя;  

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры; 

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 
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- формировать интерес к окружающим предметам. 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям; 

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

- формировать знания о Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов; 

- учить   выделять   особенности   строения   предметов,   их свойства и качества, 

назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки; 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре; 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д.; 

- развивать представления детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

- содействовать эмоциональному общению. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, творческие способности; 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем); 

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов; 

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

- развивать эстетические чувства; 

- учить создавать художественный образ; 
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- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении; 

- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Детское конструирование 

Детское конструирование носит творческий (создание замысла) и технический 

характер (воплощение замысла). Среди видов детского конструирования выделяют: 

конструирование из строительного материала, бумаги, природного материала, деталей 

конструкторов, крупно-габаритных модулей, практическое и компьютерное 

конструирование. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развития воображения и творческой активности. 

Направления работы: 

1. Слушание 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

2. Пение 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

3. Музыкально-ритмические движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

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 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма, всестороннее физическое 

совершенствование функций организма, повышение работоспособности и закаливание; 

- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие 

физических качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

- воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
3) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Принципы физического развития: 
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1) дидактические (систематичность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность); 

2) специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность); 

3) гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания). 

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 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства и способы 

реализации Программы 

Классификация игр 

детей дошкольного 

возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей: 

- игры- 

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами,  игры с 

игрушками,   игры с 

животными); 

- сюжетные 

самодеятельные 

игры (сюжетно– 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 
- обучающие игры 

Методы руководства сюжетно- 

ролевой игрой 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой): 

- для того чтобы дети овладели 

игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними; 

- на каждом возрастном этапе 

игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ 

построения игры; 

- на каждом возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

 

Комплексный метод 

руководства игрой 
(по   Е.В.    Зворыгиной,    С.Л. 

Средства игровой 

деятельности: 

- средства, специально 

созданные  (или 

заведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, 

возможно, самим 

играющим и 

используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде 

подручных игровых 

предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных 

целей и используемые в 

качестве средств игры. 

 

Способы игровой 



23  

(сюжетно-дидактические, 

учебные, подвижные, 

музыкально- 

дидактические); 

- досуговые игры 

(интеллектуальные, игры- 

забавы, празднично- 

карнавальные, 

театрализованные, 

компьютерные, 

развлечения). 

Народные игры: 

- обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые); 

- тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные; 

- досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

Формы организации 

трудовой деятельности: 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд. 

Новоселовой): 

- обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности; 

- передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры); 

- развивающая предметно-игровая 

среда; 

- активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. 

 

Методы и способы трудового 

воспитания детей: 

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

- решение маленьких логических 

задач, загадок: 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения: 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация  интересной 

деятельности (общественно- 

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

деятельности: 

- игровые действия 

разной степени 

сложности  и 

обощенности; 

- эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

 

Средства трудового 

воспитания: 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

-изобразительное 

искусство. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства и способы 

реализации 
Программы 

Формы организации 

образовательной 

деятельности  по 

ознакомлению 

дошкольников   с 

социальным миром: 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

драматизации); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы по ознакомлению 

детей с социальным миром: 

- методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный  анализ, 

сравнение по контсрасту и 

подобию, сходству, группировка 

и классификация, моделирование 

и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному  поиску 

ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную  активность 

(воображаемые   ситуации, 

придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения способу 

связи разных  видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и 

уточнения    детских 

представлений  (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой: 

Наглядные: 
- наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным  признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 
Практические: 

Средства 

ознакомления детей с 

социальной 

действительностью: 
 

-социальная 

действительность; 

-предметы 

рукотворного мира; 

- художественная 

литература; 

- изобразительное 

искусство; 

- музыка 

 

Средства 

познавательного 

развития: 

- прогулка; 
- развивающая 

предметно- 

пространственная среда; 

- образовательная 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- наглядное 

моделирование. 

 

Способы 

познавательного 

развития: 

- проекты; 
- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации; 

- непосредственное 

наблюдение за неживой 

природой, растениями и 

животными. 
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Формы работы по 

развитию  элементарных 

математических 

представлений 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший дошкольный 

возраст); 

- демонстрационные опыты 

(младший дошкольный 

возраст); 

- сенсорные праздники на 

основе народного календаря 

(младший дошкольный 

возраст); 

- театрализация  с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения 

или повторения и 

закрепления (средняя и 

старшая группы); 

- коллективная 

образовательная 

деятельность при условии 

свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы); 

- образовательная 

деятельность  с четкими 

правилами, обязательная для 

всех, фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми); 

- свободные   беседы 

гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах   математики 

(младший дошкольный 

возраст); 

- самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде (все возрастные 

группы). 

- игра; 
- труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементраные опыты 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 

Методы предматематической 

подготовки: 

Практические: 
-упражнения (индивидуальные, 

коллективные); 

- игры (дидактические, 

подвижные игры, творческие 

игры); 

- моделирование. 

Словесные: 

- пояснения, разъяснения, 

указания; 

- инструкция по выполнению 

самомтоятельных заданий; 

- вопросы к детям 

Наглядные: 

- демонстрация способа 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средства 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений: 

- комплекты наглядного 

дидактического 

материала; 

-оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- методические пособия; 

- познавательные книги. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Формы речевого 

развития: 

- диалог; 
-монолог 

Наглядные: 
- непосредственное 

наблюдение  и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи на 

занятиях; 

- образовательная 

деятельность  по  другим 

разделам программы 

Способы   речевого 

развития: 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы музыкального 

развития: 

- фронтальная 

музыкальная 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические  игры, 

игры с пением, 

Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

Средства музыкального 

развития: 

- музыкальные 
инструменты; 

- музыкальный фольклор 

 

Способы музыкального 

развития: 

- пение; 
- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

-игра на музыкальных 

инструментах 
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ритмические игры); 
- музыка в других видах 

деятельности; 

- совместная 

деятельность взрослых и 

детей (оркестры, 

театрализованная 

деятельность, , ансамбли); 

- индивидуальная 

музыкальная 

образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах). 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Формы физического 

развития: 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- занятия физической 

культурой; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- ЛФК; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- хореография; 

- спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки, секции; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные 

упражнения на прогулке. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства 

физического 

развития: 

- двигательная 

активность, занятия 

физической 

культурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

 

Формы работы 
Время проведения, 

возраст детей 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Интегрированна 

я 

ООД 

Последняя неделя 

каждого месяца 

Интеграция содержания 
различных образовательных 

областей 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровые 

минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе 

каждый день. Первая 

и вторая младшие 

группы 

Комплекс подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатели 

Физкультурные 

минутки 
Во время НОД 1,5-2 

минуты во всех 

возрастных группах 

Комплексы физических 

упражнений с выходом из-за 

стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, 
для глаз 

Воспитатели, 

специалисты 

Динамические 

паузы 

Во время НОД и 

между НОД 2-5 

минут по мере 

утомляемости детей, 

начиная со второй 

младшей группы 

В ходе ООД в виде игр. 

Между ООД в виде 

подвижных игр, 

танцевальных движений, 

физических упражнений, 

элементов релаксации 

Воспитатели, 

специалисты 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть занятия 

физической 

культурой,  на 

прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, 

ежедневно 

Игры подбираются в 

соответствии с программой 

по возрасту детей. 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любое время 

Воспитатели, 

специалисты 

Корригирующая 

гимнастика 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная 

с младшего возраста 

Комплексы  физических 

упражнений в спальне и 

группе 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

минут в  любое 

свободное время, в 

зависимости    от 

интенсивности 

нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется 

использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели, 

специалисты 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели, 

специалисты 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия 
физической 

культурой 

Три раза в неделю в 

спортивном зале, в 

группе, на улице, 

начиная с раннего 

возраста 

Занятия проводятся в 

соответствии с планом 

работы инструктора 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

Утренняя Ежедневно, в Комплексы подбираются в Воспитатели, 
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гимнастика музыкальном и 

физкультурном 

залах, в группе 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

инструктор по 

ФК 

Коммуникативн 

ые игры 

1 раз в неделю по 2о 

минут с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Включаются беседы, этюды 

и игры разной степени 

подвижности, которые 

помогают адаптироваться 

детям в коллективе 

Воспитатели, 

специалисты 

ООД по 
обучению детей 

навыкам ЗОЖ 

Как часть и целое 

занятие по 

познанию, начиная 

со второй младшей 

группы 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(Р.Стеркина, О.Князева) 

Воспитатели 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал 

(праздник), один раз 

в месяц (досуг), 

начиная с младшего 

возраста 

В соответствии с планом для 

каждой возрастной группой 

Инструктор  по 

ФК, муз. 

руководитель, 

воспитатель 

Совместные 

спортивные 

мероприятия с 

ДОУ района 

Подготовительные 

игры – несколько раз 

в год 

Тематика и количество 

мероприятий определяются 

планом работы отдела 

образования 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Коррекционные технологии 

Сопряжѐнная 

гимнастика 

Как часть 
коррекционной 

деятельности, 

начиная со средней 

группы с детьми с 

ОНР 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Учителя- 

логопеды 

Логоритмика Как часть 
деятельности по 

познавательно- 

речевому развитию 

В соответствии с возрастом 

детей, упражнения 

проводятся по подражанию 

Воспитатели, 

специалисты 

Элементы 

арттерапии 

Игры – занятия с 

использованием 

арттерапевтических 

техник 

Использование элементов 

арттерапии в режимных 

моментах (прогулка, ООД, 

игры) 

Воспитатели 

Артикуляционна 

я гимнастика 

Как часть ООД, в 

ходе 

режимных 

моментов начиная со 

второй младшей 

группы 

Комплексы подбираются в 

соответствии с возрастом 

детей 

Воспитатели, 

учителя- 

логопеды 

Технология 

коррекции 

поведения 

Один раз в неделю. 
Старший 

дошкольный возраст 

Игровые технологии 

коррекции поведения (М.Э. 

Вайнер). Программа 

«Давайте познакомимся» 

Воспитатели 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы, начиная со 

второй младшей 

Используются для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

др. 

Воспитатели, 

специалисты 
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 группы   

 

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. 



31  

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 Фронтальные занятия для детей 5 – 6 лет в первом периоде 

приоритетно ориентировано на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи и проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции 

звукопроизношения – только индивидуально. Во II периоде обучения речевые возможности 

детей возрастают: фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю и дополняются занятиями по 

формированию произносительной стороны речи (2 раза в неделю). В III периоде - 3 

фронтальных занятия по формированию лексико – грамматических средств языка и 
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развитию связной речи, а занятия   по формированию произносительной стороны речи - 2 

раза в неделю. В течение года продолжительность занятий 25 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. 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 

организованной 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). 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 
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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 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 сетке непосредственно организованной 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. 
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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; 

-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 (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. 

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 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

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. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Каждый день в перспективных планах запланировано чтение художественной 

литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, 

рассматривание, наблюдения, свободная изодеятельность, конструктивные игры, что мы и 

осуществляем каждый день. Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать 

и зовет детей. Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, и проводится чтение 

произведения. Такая культурная практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые 

игры также исходят от детей, воспитатель может присоединиться и повернуть игру детей в 

нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся досуги: музыкальный и 

физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно тематический. То есть в преддверии 

какого – то события, мы проводим с детьми беседу, как они хотели бы отметить это событие. 

В этом году, таким образом, у нас в подготовительной группе прошло поздравление для мам. 

Кто – то из детей хотел поздравить маму стихотворением, кто – то песней, так и получился 

концерт по заявкам. Очень часто темы культурных практик появляются из наблюдений. 

Например, на прогулке мы наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать вопросы: Почему 

снег бывает липким? Как он тает? И много других вопросов. Тогда после сна наша группа 

превращается в лабораторию и мы исследуем на опытах то, что детей заинтересовало. Дети 

сами опытным путем отвечают на свои же вопросы. Обычно такая деятельность захватывает 

всех детей. У детей могут возникнуть и такие вопросы, на которые мы можем найти ответы в 

музее или библиотеке. Тогда мы организовываем такие экскурсии. Таким образом, мы 

посетили выставку в музее, посвященную школе и школьным принадлежностям, затем 

выставку стеклянных изделий. Также темы культурных практик возникают и во время НОД. 

С детьми подготовительной к школе группы проводилась НОД по патриотическому 

воспитанию «Моя Родина - Россия». Когда дети смотрели изображение флага, герба, у них 

возникли вопросы: почему на гербе изображена именно эта птица? Почему на ней три 

короны? Что значит, что всадник убивает черного дракона? Почему наш флаг называется 

«триколор», что означают цвета на флаге? Я предложила детям вместе с родителями 

поискать информацию об этом и рассказать другим детям. Дети сами выбрали, о чѐм им 

было интересно узнать. Таким образом, у нас получилось 4 выступления: о флаге, гимне, 

гербе и о столице нашей Родины – Москве. Из этой Культурной практики я сделала такие 

выводы: 

Для детей: детям понятны символы, изображенные на гербе, флаге. Дети узнают, что 

гимн – главная песня для всего народа РФ. 

Для воспитателя: в ходе культурной практики решаются задачи раздела «Познание, 
Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают 

вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают 

устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью 

культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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). 

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 
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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; 
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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: 

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; 
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- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

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 
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 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 

 

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 
 Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 
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Семейная гостиная 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 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 
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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 

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 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при



44  

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т.д. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.
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 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.
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 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

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. 



48  

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 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. 
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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 

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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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Наличие помещений, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

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. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

росту детей. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская» 

и др. 

Центры: «Учимся говорить», «Играем в 

театр», «Мы познаѐм мир», «Маленькие 

математики», «Мы играем», «Учимся 

строить», художественного творчества, 

музыкальный, физкультурный центр. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских   конструкторов, 

иллюстративный  материал,  по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования. В групповых 

помещениях выделены специальные зоны 

для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены  двухъярусные и 

отдельные кровати. 

Стол для воспитателей 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках  установлены 

индивидуальные шкафчики для детей, с 

определителем индивидуальной 

принадлежности, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выносной материал для 

прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

В дошкольных группах туалеты с 
перегородками для мальчиков и девочек. В 
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осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка, шкаф 

для хозяйственного инвентаря. В группе 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участок для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, игровое оборудование, 

скамейки, цветник, огород. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, огород. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необходимых 

для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- 

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 
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информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Перечень средств 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: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 

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, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

- 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, солома, 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 транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художествен 

ные средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 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 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 
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наглядность)  

технические 
средства 

обучения 

ноутбуки, принтеры, пректоры, музыкальные центры, магнитофоны, 

ламинаторы, бушираторы. 

 

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 учитель-логопед Санкт- Допущено МО 2015 

примерная высшей Петербург РФ  

адаптированная квалификационной ДЕТСТВО-   

основная категории, отличник ПРЕСС   

образовательная народного    

программа образования Н. В.    

для детей с тяжелыми Нищева    

нарушениями речи     

(общим     

недоразвитием речи)     

с 3 до 7 лет     

Программа Филичева Т.Б. Москва Рекомендовано 2008 

логопедической Чиркина Г.В. «Просвещение» Ученым  

работы по   Советом ГНУ  

преодолению   «Институт  

фонетико-   коррекционной  

фонематического   педагогики  

недоразвития у детей   Российской  

   академии  

   образования»  

 

Обеспечение по образовательным областям 

 

разделы 
№ 
п/п 

Автор, название методического пособия 

«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. 
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 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   (старшая 
группа). 

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

14 Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. 2009 

15 Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах 

16 Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия 

«Безопасность 
» 

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 (занимательный и справочные 
материалы) 

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

6 Волчкова Н.В., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 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: 
Старшая группа (5–6 лет). 

12 Зверев А. Т. Экологические игры 

13 Зебзеева   В.   А   Развитие   элементарных   естественно – научных 
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. Старшая группа» 

17 Кравченко И.В., Долгова Т.Д. Прогулки в детском саду. Старшая 
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). 



55  

 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. 
Старшая группа (5–6 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: Старшая группа (5–6 лет). 

3 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 -6 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 старшей 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 

3 Ильчук Н. П. Хрестоматия 

4 Рез З.Я. Хрестоматия 

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

«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. 
Старшая группа (5–6 лет). 

7 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников. 

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

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

10 Рыжова Н.В. Развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР. 

11 Секреты пластилина 

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: Старшая 
группа (5–6 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 

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 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

3 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада)», 

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 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Старшая логопедическая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00-10.20 Образовательная деятельность 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
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 экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 Логочас (по заданию логопеда) 

16.05-17.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по 
интересам и выбору детей 

17.15-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00 Уход домой 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.15 Игры, подготовка к прогулке 

9.15-12.00 Прогулка (образовательная деятельность на участке, игры, наблюдения, 
труд) 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40- 17.40 Подготовка к прогулке,  прогулка, совместная деятельность с детьми на 
участке 

17.40-18.15 Подготовка к ужину, ужин 

18.15-19.00 Прогулка (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность), уход детей домой 

 

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 (25 минут) 

2 Утренняя гимнастика ежедневно (8-10 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) 
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9 День здоровья 1 раз 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 (25 
минут) 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 
 Образовател 

ьная область 

Организованная образовательная 

деятельность 

Старшая 

группа для 

детей с наруш. 

речи 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Познаватель 

ное развитие 

Познани 

е 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 
2(45) 

черед. 
Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

Формирование целостной картины 
мира 

1(25) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2(45) 

Социально- 

коммуникат 

ивное 
развитие 

Безопасность 1(25) 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2(40) 1 зан. во 
II пол.дня 

Художес 

твенное 

творчес 

тво 

Рисование 1(25) 
II пол.дня 

Лепка  

1(25) Аппликация 

Чтение художественной литературы * 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3(75) 1 зан. во 
II пол.дня 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Коррекцион 

ная работа 

Фронтальное логопедическое Iп – 2(45) 

IIп – 2(45) 

IIIп–2(45) 

Итого НОД в неделю (I пол. дня/II пол. дня) 15 (13/2) 

Нагрузка в день (мин.) (I пол. дня/II пол. дня) 45/25 

Нагрузка в неделю (мин.) (I пол. дня/II пол. дня) 350 (305/45) 

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

деятельности взрослого с детьми 
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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 

• 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 

Зимние забавы «Здравствуй 
Новый год» 
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 спорта. 
3 – Праздник Новогодней Ёлки. 

Календарь. 

4 – Обследование. Повторение 

пройденного материала. 

 (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. 

3 – Скоро лето! 

4,5 – Обследование. ОБЖ. 

 

Юные пожарные 
День Победы 

(тематическое 

занятие) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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 предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Центры 

активности. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей 

помещения и потребностей детей. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – основа 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, участка. 
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Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

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

помещения. Детям 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. 

В музыкальном зале, методическом кабинете находятся специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения 

в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций. 

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. В группах предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. В группах созданы различные центры 

активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

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. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную к школе 

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 



63  

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 

микропространства (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, 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 других 

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. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие цены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 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 множество: 

это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать 

желание играть и без участия взрослого. 
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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 размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, 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 способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, и других 

материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Организация самостоятельной 

повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих 

мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 

материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (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, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, 

или по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). 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, 
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картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить 

на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать 

рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 

научиться...», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я 

провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но 

и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, 

предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с 

удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников возможности изменения 

имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, солнечные 

очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

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 ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются 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, Кузнецкая крепость). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций 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». 
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