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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности (6-7 лет), далее – Программа. 

Рабочая программа составлена для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями в действующем законодательстве); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление от 

28.09.2020 г. № 28 РФ); 

- СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление от 28.01.2021 г. № 2 

РФ). 

Составлена с учетом следующих программ: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- «Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой: 

- Образовательной программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Соловьевой Е.В. 

- Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности составлена с учетом целей и задач «Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида». Организация 

логопедического направления работы осуществляется по разделу Программы «Содержание 

коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с ТНР», 

разработанного на основе «Программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. Планирование 

разработано с учетом регионального компонента и срока пребывания в логопедической 

группе. Некоторые разделы Программы («Развитие фонематических процессов», 

«Обучение грамоте») дополнены разработками отечественных специалистов в области 

общей и специальной педагогики О.С. Гомзяк, О.И. Крупенчук, О. Узоровой, Е. Нефедовой 

и др.  

Целью Рабочей программы воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (6-7 лет) является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

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

тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе принципов: 

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) учета индивидуальных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

3) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

4) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

5) интеграции образовательных областей; 

6) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

7) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) взаимодействия с семьей. 

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

 особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

определяют Принципы: 

- системности и учета структуры речевого нарушения; 

- развивающего образования; 
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- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- гуманно-личностного отношения к ребенку; 

- индивидуализации образования; 

- интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: 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. Сущность: 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. 

- 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 определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Социальная ситуация 

развития 

               Ведущая деятельность ребенка 

                                 6 – 7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста 

социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становиться новая внутренняя  

позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего детства 

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

себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. 
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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. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять 

более высоко оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным   

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более 

и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 
 

Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 
 В подготовительной к школе группе (как и в предыдущих группах) на первый план 

выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности 

ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети 

седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 

свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее 

отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-

ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-

драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое 

видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 

способны создавать красивое. 
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Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с 

взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка. 

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 

собой ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, 

позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 

действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 

прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется 

детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать 

взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки 

для становления в будущем учебной деятельности. 
 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. 
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В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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Общая характеристика детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

В картине фонетико-фонематического недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой стороны. Характерным для этих детей является 

незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи 

при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены 

недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-

грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в замене звуков более 

простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, группа свистящих и 

шипящих звуков, может быть, заменена более простыми по артикуляции взрывными 

звуками. В других случаях процесс дифференциации звуков ещё не произошел, и вместо 

двух или нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то 

средний, неотчетливый звук. Некоторые звуки ребенок по специальному требованию 

произносит правильно, но в речи не употребляет или заменяет.  

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением 

звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими 

звуками или опускаться. 

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3, 3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р, Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими.  

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. На 

недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 

средствами. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

В области речевого развития 

- ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях; 

- умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

- имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения; 

- умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать им характеристику; 

- правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в 

соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв 

азбуки и фишек; 

- подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям; 

- знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов; 

- читает по слогам плавно или слитно; 

- самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент 

в буквах и обводит его; 

- может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, может составить печатные буквы 

из заданных элементов; 

- понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях; 

- способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности; 

- планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, 

удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки; 

- может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих 

в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным героям. 

В игре 

- в сюжетно-ролевой игре придумывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью разворачивает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником; 

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры; 
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- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой 

замысел, предложить всем подходящие роли; 

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на 

умственную компетенцию; легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре 

устанавливает их по аналогии со знакомыми играми; стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше; 

- контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, 

порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору; легко организует 

сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед началом игры; часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов. 

В области социально-коммуникативного развития 

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском 

саду; может самостоятельно следить за собственным выполнением правил; умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для 

ситуации; 

позитивно настроен на общение с другими людьми; может свободно обращаться к другим 

детям и взрослым, если у него есть такая потребность; умеет говорить о своих чувствах и 

понимать чувства другого человека; стремится к совместному взаимодействию с другими 

(играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать; 

- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая 

опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; 

знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При необходимости может 

воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы; 

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда 

не проживешь»); 

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», 

«А это я еще не научился делать» и т.п.); 

- знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием 

для соответствующей работы (владеет культурой деятельности); 

- может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане; 

- способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить 

качество результата. 

В области познавательного развития 

- использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных 

деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать 

предмет сложной формы и воссоздать ее из частей; 

- владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в пространстве 

помещения; 

- использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой; 

- ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, 

обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку 

отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний 

левый угол и т.п.); 

- умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с 

опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: 

способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; общие 

схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон 

строить конструкцию, затем по ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны); 

- умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу; 

- владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений 
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межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа до десяти из 

двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, 

последовательностью их изменения; 

- имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и 

животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи 

(саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о 

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни; 

- самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы 

об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента; 

- может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

В области художественно-эстетического развития 

- создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая 

художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа, раскрывая 

отношение ребенка к изображаемой действительности; 

- конструирует плоскостные и объемные художественные композиции, и игрушки из 

бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием 

готовых или самостоятельно созданных наглядных планов; 

- конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, 

животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на 

арене цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной 

экологической системы; 

- владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы. 

В области физического развития 

- владеет культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа 

жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня 

и др.); 

- у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила 

поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.; 

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп; 

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

- умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии; 

- умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки 

при броске; 

- умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками и 

другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1кг); отбивать мяч о 

землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную 

цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 

м от земли) правой и левой рукой; 

- умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по 

гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной лестнице; 

- может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) 

с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся); 

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; 

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; 

- участвует в плясках, хороводах; 

- может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг 

друга на санках; 

- может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки; 

- умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом; 
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- умеет выполнять элементы спортивных игр; 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр; 

- следит за правильной осанкой. 

 Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 
Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, 

в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений речи; 

от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 

управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторной координации); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 

слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за 

тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК), результаты освоения АООП определяются с акцентом 

на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
 

Освоение Программы категорией детей с ОВЗ с нарушениями речи 
 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В пределах нормы или 

затруднено (у детей с 

заиканием и тяжелыми 

нарушениями речи) 

Затруднено 
Затруднено или   

в пределах нормы 
В переделах нормы 

В пределах 

нормы 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с компенсирующей направленностью группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности и учитывая 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития в Программе 

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности, основанной на разработках Нищевой Н.В., руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 



14 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 

Для детей с тяжелыми нарушением речи необходимо: 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

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. 

ФФНР  - развитие и совершенствование 

произносительной стороны речи; 

- подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения; 

- совершенствование фонематических 

представлений, 

развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают воспитатели, педагог-психолог, 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. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Для детей с тяжелыми нарушениями 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 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). 

Развитие коммуникативных и регулятивных способностей (в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. 

Соловьевой) направлено на: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

- освоение норм и правил поведения в группе – одна из основных задач социализации; 

-формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития у 

него чувства принадлежности к другим людям; 

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

ценности начинается со знакомства ребенка с правилами, а именно с правилами поведения 

в быту, правилами вежливости, коммуникации; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

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

- формирование позитивных установок к различным видам труда: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд.  
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Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, как ступень в 

формировании человека как члена человеческого общества предполагает развитие общения 

и взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, членами семьи), 

сверстниками; освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, развитие у 

него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам общества. Это 

возможно путем развития у детей коммуникативных и регуляторных способностей, 

обеспечивающих возможность ориентироваться в ситуациях коммуникации, выполнять 

адекватные коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в сообществе 

людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, уметь 

приносить радость жизни другим. 

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды 

осуществляется по программе обучения детей правилам дорожного движения «Азбука 

дорожного движения», Т.Б. Соколовой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области 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. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи 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. 

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности 

– природу, предметы, созданные руками человека, явления общественной жизни и 

деятельности. Ребенок получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, 

о пространстве и времени. Он начинает отличать искусственное от природного, красивое 

от безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной 

социальной среде и участию в различных человеческих деятельностях развиваются 

специальные психические процессы: восприятие, мышление, память, воображение. 

Познавательное развитие ребенка в Программе обеспечивается образовательной работой 

по следующим разделам: 

- Сенсорное воспитание 

- Ознакомление с пространственными отношениями 

- Конструирование 

- Развитие экологических представлений 

- Развитие элементов логического мышления 

- Развитие элементарных математических представлений 
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В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о 

свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей 

формируются в процессе развития сенсорных способностей через действия 

(идентификации, соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными 

эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью 

градациями величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при 

помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 

пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в 

пространственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном 

предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут 

изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по предварительному 

замыслу. Могут переводить одни схематические изображения построек в другие 

(контурные в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его 

конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят 

пространственные композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, 

паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, деревянными, 

пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, 

играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, выделяют их 

существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их свойства 

(плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют их, 

делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры. 

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических 

систем и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют: 

взаимозависимости живой и неживой природы; взаимосвязи между растениями и 

животными; взаимосвязи человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой 

диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных 

в экологических системах и природных зонах Земли. 

Развитие у детей элементарных математических представлений - это овладение детьми 

представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о 

времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей 

развивается ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные 

моменты. 

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака). 
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Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» 

знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В 

ходе предметного изображения объекта происходит его анализ, в его графическом 

изображении передаются конкретные существенные характеристики, а затем более 

сложные отношения между реальными объектами. 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам 

дети узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, 

самостоятельно строят их для пересказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования 

по изодеятельности, педагог дополнительного образования (хореография), учитель-

логопед. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической   стороне   действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо: 

- 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). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в 

культурно-познавательный процесс. Центральной задачей развития художественных 

способностей является развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности в разных областях искусства, а также в овладении этими средствами 

детьми при передаче собственного отношения к действительности - т.е. освоение языка 

различных видов искусства. 

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об 

окружающем мире, отношение к этому миру путем создания художественных образов - это 

путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. 

Ребенок, овладевая языком различных видов искусства, научается понимать, создавать и 

отображать разные виды художественных образов, что составляет основу развития 

художественных способностей. 
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Художественная деятельность может выполнять множество функций: воспитательную, 

познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе художественной 

деятельности происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже 

имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение 

мира. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает развитие 

различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 

конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 

(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и 

т.д. 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей осуществляется по «Рабочей программе 

музыкального руководителя, разработанной с учетом программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой 

И.А. и «Рабочей программы по хореографии для детей дошкольного возраста» М.В. 

Мартемьяновой. 

Развитие у детей изобразительных видов деятельности осуществляется по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по изобразительной 

деятельности Резниченко Ж.В.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по физическому воспитанию (плавание), при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо: 

- 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. 

Физическое развитие дошкольников осуществляется по следующим направлениям 

(определены в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Соловьевой Е.В): 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой 

моторики обеих рук происходит благодаря специально организованной работе по 
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выполнению различных движений, а также благодаря созданию условий для реализации 

естественной активности детей (в соответствии с «Программой Здоровья» МБДОУ). 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 
 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым можно 

отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации 

со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. 

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, 

чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же действия в 

каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

 Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка 

перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 
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Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся 

большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, 

проблемного изложения, эвристические, исследовательские. Особенности применения 

указанной классификации изложены в таблице. 

 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

Информационно-

рецептивный метод – 

экономичный путь передачи 

информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребенка 

с объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребенком 

информации или способа 

деятельности 

 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель. 
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Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) – 

педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части 

задачи, 

запоминание. 

Примеры применения: 
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем. 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов. 

Восприятие 

проблемы, 

составление плана 

ее решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск способов, 

контроль и 

самоконтроль. 

Примеры применения:   

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации Программы 

 

 Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия); 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации 

с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в учреждении 

 

 

Совместная деятельность взрослого  

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательная: подвижные дидактические игры, с 

правилами, игровые упражнения, соревнования.  

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.  

Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами.  

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.  

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением).  

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е. Педагогическое 

просвещение 

родителей. Обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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Модель организации образовательного процесса на день 

Направление развития 

ребенка 
                                        1-я половина дня 

 

                   2-я половина дня 

   

 Старший дошкольный возраст  

  

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года. Гимнастика после сна. 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые Закаливание (воздушные ванны, 

 сюжеты). ходьба босиком в спальне). 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, Физкультурные досуги, игры и 

 полоскание рта). развлечения. 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда Самостоятельная двигательная 

 в группе, одежда по сезону на прогулке; обширное деятельность. 

 умывание, воздушные ванны). Занятия ритмической гимнастикой. 

 Специальные виды закаливания. Занятия хореографией. 

 Физкультминутка на занятиях. Прогулка (индивидуальная работа по 

 Физкультурные занятия. развитию движений). 

 Прогулка в двигательной активности.  
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Познавательно- ОД познавательного цикла. Занятия. 

речевое развитие Дидактические игры. Развивающие игры. 

 Наблюдения. Интеллектуальные досуги. 

 Беседы. Занятия по интересам. 

 Экскурсии по участку. Исследовательская работа, опыты Индивидуальная работа. 

 и экспериментирование.  

   

Социально- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые Воспитание в процессе хозяйственно- 

коммуникативное беседы. бытового труда и труда в природе. 

развитие Оценка эмоционального настроения группы с Эстетика быта. 

 последующей коррекцией плана работы. Тематические досуги в игровой форме. 

 Формирование навыков культуры еды. Работа в книжном уголке. 

 Этика быта, трудовые поручения. Общение младших и старших детей 

 Дежурство в столовой, природном уголке, помощь в (совместные игры, спектакли, дни 

 подготовке к занятиям. дарения). 

 Формирование навыков культуры общения. Сюжетно-ролевые игры. 

 Театрализованные игры.  

 Сюжетно-ролевые игры.  
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Художественно- Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной Занятия в изостудии. 

эстетическое развитие деятельности. Музыкально-художественные досуги. 

 Эстетика быта. Индивидуальная работа. 

 Экскурсия в природу.  

 Посещение музеев.  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речи 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Цель коррекционной работы: 

•создание единого коррекционно-образовательного пространства Учреждения, 

способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. 

Основные задачи коррекционной работы: 

• выявлять тяжелые нарушения речи у детей дошкольного возраста; 

• устранять дефекты звукопроизношения (артикуляционных навыков, слоговой структуры и т.д.); 

•развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

• уточнять, расширять и обогащать словарный запас; 

• формировать грамматический строй речи; 

• развивать связную речь; 

• развивать тонкую моторику пальцев рук и основные психические процессы; 

• развивать просодическую сторону речи (темп, ритм, голос, выразительность); 

• формировать лексико-грамматические категории. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-

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

тяжелыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста с 6 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 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. 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, он могут проявляться в 

нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а так же в 

нарушении темпа речи и плавности. 

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность средств 

речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Дети, страдающие такими 

нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с 

окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей 

способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в словесной форме 

общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они 

полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях 

минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких 

детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 



30 
 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в 

овладении грамотой, в понимании арифметических задач. 

Потребность в обучении: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи на этапе 

обнаружения признаков отклоняющегося психо-речевого развития; 

- систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными 

нарушениями в раннем или дошкольном возрасте; 

- получение обязательной систематической логопедической помощи; 

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога- 

психолога, учителей и врачей разных специальностей; 

- доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и сглаживанию 

первичного дефекта; 

- возможность модификации и адаптации программы; 

- применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 

- выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в 

образовательном пространстве; 

- объективная оценка результатов освоения адаптированный основной образовательной 

программы; 

- щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР (учет 

структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

- необходимость концентрического подхода к изучению материала, для неоднократном 

повторении изученного материала; 

- создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую составляющие; 

- воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от    

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с речевыми нарушениями; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ 

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным 

ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, педагоги ДО по изодеятельности 

и хореографии, инструкторы по физическому воспитанию, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, 

прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в коррекционных группах являются:  
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- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и пособий; 

- аналитическая работа;  

- организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса); 

- проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями (Согласно Годовому плану работы ДОУ); 

- консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями; 

- профилактическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов. 
 

Взаимодействие специалистов 
 

 

Линия взаимодействия 

 

 

В чем проявляется сотрудничество 

Инструктор по физической 

культуре - воспитатель 

Планирование работы с детьми 

Обучение педагогов через открытый показ занятий 

Совместное проведение праздников, дней здоровья, 

утренней гимнастики 

Индивидуальная работа по совершенствованию и 

закреплению ОВД 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

Взаимодействие с родителями 

Разучивание подвижных и народных игр 

Осуществление контроля за физическим развитием ребенка 

и состоянием его здоровья 

Консультирование: 

- создание в группе условий для организации двигательной 

активности; 

- физическое развитие детей разного возраста; 

- использование нетрадиционного оборудования; 

- формирование нравственно-волевых качеств детей, 

навыков здорового образа жизни. 

Музыкальный руководитель - 

воспитатель 

Планирование работы 

Анализ проведения утренников, праздников 

Взаимодействие с родителями 

Консультирование: 

- участие в групповых родительских собраниях; 

- оформление наглядной информации. 

Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой 

деятельности. 

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

Изучение репертуара к проведению занятий 

Подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала к созданию образа; 

- заучивание текстов стихов и песен; 

- словарная работа по активизации в речи музыкальных 

терминов; 

- прослушивание музыкальных произведений; 
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- проведение музыкальных, дидактических игр; 

Консультирование по вопросам: 

- создания предметной среды в группе; 

- музыкального воспитания. 

Педагог дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности - воспитатель 

Проведение открытых занятий 

Индивидуальная работа с детьми 

Присутствие на занятиях у специалиста 

Планирование работы с детьми 

Знакомство с результатами диагностики 

Взаимодействие с родителями: 

- консультирование; 

- участие в групповых собраниях; 

Оформление выставок детского художественного 

творчества; 

- оформление наглядной агитации. 

Предварительная подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала; 

- проведение дидактических игр на развитие восприятия 

цвета, творчества; 

- чтение художественных произведений; 

- оформление тематических выставок; 

- беседы, наблюдения; 

- оказание помощи в подборе иллюстративного материала 

Консультирование: 

- создание предметной среды; 

- развитие технических умений и навыков 

Оказание помощи в проведении кружковой работы  

Педагог дополнительного 

образования по хореографии 

- воспитатель 

Взаимодействие с родителями: 

- участие в групповых родительских собраниях; 

- просмотр деятельности с детьми; 

- знакомство с задачами работы; 

- поиск образных движений и характера персонажей через 

упражнения, игры, чтение художественных произведений; 

- проведение игр, направленных на развитие ориентировки 

в пространстве; 

- проведение открытых занятий 

Педагог-психолог -

специалисты-воспитатели 

Психодиагностика: 

- комплексная диагностика развития детей на разных 

возрастных этапах; 

- составление психолого-педагогических заключений; 

- участие в проектировании и реализации проектов 

предметно-развивающей среды; 

- участие в разработке и реализации коррекционно- 

развивающих программ работы с детьми или группами; 

- оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей и групп; 

- составление рекомендаций; 

- групповая коррекционно-развивающая работа 

Психоконсультирование: 

- формирование психологической культуры и 

осведомленности (компетентности); 

- оказание помощи в планировании; 

- оказание психологической помощи; 
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- информирование по вопросам развития детей; 

- оказание помощи в обобщении психолого-

педагогического опыта 

Психопрофилактика: 

- построение педагогического процесса с учетом 

способностей и состояния здоровья детей; 

- обучение педагогов: при внедрении инновационных 

технологий развития детей; 

- индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации 

к ДОУ; 

- сопровождение процесса адаптации вновь прибывших 

детей 

Воспитатель – заместитель 

заведующей по УВР 

Направляет и контролирует работу  

Дает распоряжения по организационным вопросам 

воспитателям 

Присутствует на занятиях воспитателей 

Воспитатель - младший 

воспитатель 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для 

социальной адаптации детей 

Осуществляет воспитательные функции в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщает детей к труду, прививает им 

санитарно-гигиенические навыки 

Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, 

присмотр и уход за ними; сопровождение на прогулку, 

одевание, раздевание, умывание, закаливание, кормление, 

купание, укладывание в постель под руководством 

воспитателя, просушивание одежды детей 

Воспитатель - старшая 

медсестра 

Совместно с воспитателями обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей 

Контролирует питание и здоровья детей 

Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

групповых комнатах 

   

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

для детей с ОВЗ 
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности осуществляется в 

соответствии с «Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

Индивидуальные занятия составляют часть работы воспитателя в течение каждого 

рабочего дня. Они направлены на закрепление ранее полученных речевых навыков. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются структура речевого дефекта, его 

индивидуально-личностные особенности. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Коррекционно-логопедическая работа 

осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются и специалистами, и родителями.  
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта взаимодействия с 

социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к начальной школе и делает проблемным 

его дальнейшее общение со сверстниками, взрослым окружением и подтверждает потребность в 

использовании культурных практик. 

Для нормально развивающихся детей эффективной формой работы являются «культурные 

практики», а для детей с ограниченными возможностями здоровья более адекватны в 

педагогической деятельности «социальные практики». 

 Социальные практики трактуются как – ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах со взрослыми и сверстниками. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта, сопереживания. Ключевым средством «социальной практики» выступает 

«социальная проба». 

Это средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 

Социальная проба является универсальной формой организации социальной практики. 

 

Формы организации социальной 

практики 
Роль детей 

Посещение детской библиотеки Дети выступают в роли читателя 

Посещение  другого  детского  сада  в рамках 

работы агитбригады 

Дети производят обмен удачными проектами 

и театральными представлениями 

Посещение учреждений дополнительного 

образования 

Дети выступают в качестве участника 

мероприятий 

Мастер-классы Дети общаются с другими детьми, 

увлеченными одной темой и др. 

Социально-значимые акции, флешмобы Дети участвуют на позиции равных 
 

В результате социальных практик воспитанники с ОВЗ получат представления о своем 

социальном окружении, способах взаимодействия с социумом, уровне своих социальных 

возможностей; приобретут качественно новый опыт социального взаимодействия. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время. Такие ситуации 

называют «прямыми образовательными» (например, ситуации, которые раньше 

организовывались как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение 

им знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку (одевание) и возвращение 

с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, 

разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться 

для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, мы называем 

«косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как правило, 

неосознаваемым для педагога образом и не всегда эффективно и даже адекватно. Однако ее 

образовательное воздействие будет гораздо более эффективным, если педагог осознает 

образовательные возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка. 
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Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной игры, 

когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед и 

слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит 

смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть связаны 

между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или сказочной 

деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, Путешественник и т. п.). 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика времени, 

отведенного на специальную работу с детьми. 

Это могут быть: 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими); 

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- наблюдения; 

- экспериментирование; 

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой мотивацией, 

воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия в 

специально оформленное помещение); 

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми; 

- выполнение поручений; 

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.); 

- праздничные мероприятия; 

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении 

костюмов, декораций); 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

- подготовка к прогулке, еде, сну; 

- прогулка, еда, сон; 

- санитарно-гигиенические процедуры и др. 

 Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой 

вклад в развитие ребенка. 

 Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда он сам 

задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, сделанном детьми. 

Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления познавательного интереса, 

познавательной мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 

активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. Поощрение 

присущей детям любознательности развивает положительное отношение к познанию, 

познавательный интерес к окружающей действительности. 

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может являться создание 

условий для детского экспериментирования (Н.Н. Поддьяков). Наблюдая на практике 

проявления различных природных закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, 

обнаружению общего в конкретных проявлениях действительности. 

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он может специально 

организовать практику экспериментирования, например, опуская в емкость с водой различные 

предметы и наблюдая, тонут они или нет. После нескольких проб можно попросить детей угадать 

заранее, утонет или нет следующий предмет. 

Можно поставить в комнате аптечные весы, которые сами по себе будут наталкивать детей на 

сравнение массы различных предметов, предложив детям использовать какой-нибудь предмет, 

например, кубик из набора строительного материала, в качестве образца, с которым сравнивается 

масса других предметов, можно подвести детей представлению к единице измерения массы, 

условности ее выбора, относительности количества получаемых единиц. Такие опыты 
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целесообразно проводить не на занятиях, а в свободное время с несколькими заинтересованными 

детьми, предоставляя им свободу действий, лишь чуть направляя их исследования и отвечая на 

возникающие по ходу дела вопросы. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций, полезных с точки зрения 

развития интересов детей, развития их представлений об окружающем, могут быть ситуации 

наблюдений и специальных бесед, чтения художественной литературы. 

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и возникает там, 

где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, неточны, их еще очень мало, 

и новые сведения об окружающем дополняют ранее известное. 

Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они легко включаются в 

приобретенный ребенком ранее опыт познавательной деятельности, дополняют его, расширяя 

представления о различных областях окружающей действительности, стимулируют 

познавательное отношение к ней. 

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно проводимые с 

детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). Хотя основная цель их 

проведения – овладение средствами и способами умственной деятельности, однако развивающий 

эффект может быть гораздо более широким, если в результате у детей возникает интерес, 

потребность в познавательной деятельности. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах так, чтобы она имела 

для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно-ролевая игра. 

Известно, что в младшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в развернутой 

форме, сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому познавательные задачи, 

требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших возрастах можно предлагать 

в форме сюжетно-ролевой игры. Примером таких ситуаций может быть выполнение заданий на 

сравнение по количеству групп предметов при помощи фишек (для отбора количества 

предметов, равного заданному из большего количества). В разыгрываемой игре «Магазин» один 

ребенок играет роль покупателя, другой – продавца. Игровая ситуация – покупка в магазине 

определенного количества пуговиц – диктует ребенку выполнение определенных действий, 

которые совпадают с действиями использования заместителей для обозначения количества 

предметов. 

К старшему дошкольному возрасту на первый план могут выходить новые формы. 

В старшем дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется внешних развернутых 

действий (которые, однако, нужные еще при решении познавательных задач), достаточно лишь 

обозначения ролей, игровые же действия совершаются «как будто», Поэтому при проведении 

развивающих занятий становится достаточным использование просто игровых персонажей, 

когда не разыгрывается сюжетно-ролевая игра, а создается лишь игровая мотивация 

деятельности, требующей решения познавательной задачи. Так, могут быть использованы 

различные игрушки: Карлсон, обезьяна, Мальвина, которые будут выполнять задание вместе с 

детьми или за них (руками детей), выслушивать ответы детей, давать им задания. 

Безусловно, такие игровые обозначения игровой ситуации используются и в младших возрастах, 

но в старших они занимают большее место. 

Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации решения задачи. 

Действия, хотя и выполняются реально, приобретают игровой смысл. Эмоция, возникающая по 

поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю ситуацию, а, следовательно, и на 

задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных задач 

открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. Это могут быть, 

например, «волшебные стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы при 

рисовании; воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый платочек), дающий задания на 

занятиях по ознакомлению с природой; «математический лес в царстве математики», требующий 

сравнения чисел и расположения цифр по определенному правилу, и т.п. Символы, обладая 

значительной эмоциональной насыщенностью, дают детям возможность эмоционального 

включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было сказано, является 

одной из форм ее осмысления. 
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Во всех предложенных способах эмоциональное отношение связано с познавательной задачей не 

непосредственно, а через воображаемую ситуацию, возникающую в результате игрового или 

символического обозначения. Возможно, однако, использование приемов, приводящих к 

непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче. 

Такое непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей формой организации 

познавательной деятельности. В эту форму входят проблемные ситуации, задачи-загадки, 

собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего решения применения новых 

способов, дети начинают испытывать эмоции неудовлетворения от возникшего противоречия, 

направлять себя на поиск решения. Нахождение способа, его применение и, наконец, решение 

задачи приводит к возникновению положительной эмоции, которая может быть названа 

познавательной. Это и приводит к возникновению познавательных интересов. 

Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. В это время 

избыток игровых атрибутов может даже мешать им. Познавательные задачи в форме загадок и 

проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой на пути перехода детей к учебно-

познавательным задачам в младшем школьном возрасте. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – выделить момент 

нахождения решения, положительно оценить преодоление трудностей в процессе решения. 

Тогда интерес к познанию и радость открытия могут стать постоянными спутниками жизни 

ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих ситуациях носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 

использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. 

Большей индивидуализации работы воспитателя способствует проектирование им своей работы 

по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию в своем 

конкретном дошкольном учреждении, выявить возможности, форму и способы своей работы и 

составить ее проект. Реализация проекта зависит и от степени продвижения детей и взрослых по 

программе. В предложенных к программе методических пособиях, содержащих описание 

специально организуемых образовательных ситуаций (планов), описание последовательности 

образовательных задач по каждому направлению работы может быть для воспитателя 

руководством по составлению таких проектов. При этом педагогам следует ориентироваться на 

последовательность развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти 

задачи. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития таких социально-

значимых качеств ребенка, как инициативность, самостоятельность и способность брать на себя 

решение задач, обладающих просоциальными ценностями, осознавать необходимость 

достижения цели с позиции должного. 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой 

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

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

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

деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо 

научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание развивающей 

предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

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

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

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

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

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

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

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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- привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно- 

образовательного пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус 

и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышать культуру педагогической грамотности семьи. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с 

детьми происходит по нескольким направлениям. 

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а также способами 

их усвоения. Обычно, родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, связанными с 

режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами одежды, необходимой 

для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей 

в ДОУ сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы 

удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила одевания (снятия) 

одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым предметом), правила мытья рук, 

правила поведения на улице, правила коммуникации детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое 

другое. Правила эти вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания 

в ДОУ. (Часто и педагоги не вводят правила, не формулируют их детям, предполагая, что дети 

откуда-то их знают или могут понять, как нужно действовать, наблюдая за поведением взрослого 

или других детей. Педагоги не учитывают, что правила, как и способы познавательных действий 

– процесс, формирующийся по законам развития психики: поэтапно и последовательно.) Однако 

гораздо эффективнее, если родители будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их 

и дома (например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать 

правила (например, правила одевания, обращения с предметами, правила вежливого обращения). 

Можно также сказать родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком 

взаимодействии с детьми. 

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с 

детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа 

и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают 

детям литературные произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и 

наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям довольно редко, в 

основном образовательная работа ведется педагогами. 

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям 

сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ 

предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью 

демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы мотивировать родителей на такое 

взаимодействие с детьми, ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, 

выполненных на определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», 

«Веселые семейные истории», «Здравствуй, масленица», «Окно в прекрасный мир», 

«Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи («Сказки 

Сутеева», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в детском саду 

(«Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим волшебство» и 

др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не владеют 

техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты ДОУ могут предложить родителям 

информационные стенды и мастер-классы по овладению некоторыми способами, техническими 

приемами изготовления поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, 

знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших сада. Можно также предложить 

родителям вместе с детьми изготовление альбомов – проектов на какую-то тему, например, «Я 

знаю, как это устроено (бывает, называется)». 

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в овладении 

способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на развитие 
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ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам выполнения деятельности, правилам 

поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными навыками и 

умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу родителям стоит, 

конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам. 

Задача образовательной работы – развитие представлений родителей о возрастных особенностях 

детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и формирование 

конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми. 

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным аспектам 

детско-родительского взаимодействия, так, например, возрастным особенностям детей разного 

возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со взрослыми и 

сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с важной для них информацией 

о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания. 

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные темы. 

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, является 

групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. Такой 

формат работы сформировался исходя из основной мотивации, существующей у родителей, 

приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, существующей в настоящее время в 

семье. Как правило, основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка. 

4. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть совместные 

занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные формы совместной 

деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, подвижные игры, где дети 

и родители по очереди становятся ведущими и др.). Во время этих занятий родители и дети 

имеют возможность получить положительные эмоции от совместной деятельности. При этом, в 

моменты возникновения каких-то сложных ситуаций взаимодействия, ведущий может 

непосредственно включиться в коммуникацию и помочь маме или папе наладить контакт с 

ребенком, предлагая попробовать различные способы взаимодействия. 

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в освоении 

способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь педагогам ДОУ в 

решении их основных профессиональных задач - задач развития детей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление 

стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей: работа школы заботливых родителей «Семейная академия» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, 

гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Безопасность 

- 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, 
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- 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 необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 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. 

Социализация 

- 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 гендерного 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. 

Труд 

- 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 городе (селе). 
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- 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. 

- 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. 

- 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 взрослым с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье. 

- 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. 

Чтение художественной литературы 
- 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.  
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- 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. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

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

детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность 
- 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. 

Музыка 

- 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). Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 
- 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. 
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Физическая культура 
- 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. 

- 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). 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
 

Организация адаптационного периода 

 -с момента поступления детей в группу компенсирующей направленности, педагог-психолог 

совместно с воспитателями групп на протяжении двух месяцев осуществляет наблюдение за 

протеканием адаптации детей. 

Наблюдения проводятся ежедневно педагогами в группах, на занятиях по показателям 

физиологического и психологического здоровья детей. Параметры наблюдения психического 

здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания. 

 

Определение степени течения адаптации. 

Лёгкая степень адаптации (от 1 до 14 дней) 

Характеристика: отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это время ребенок 

плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в течение первого месяца после 

поступления в детский сад по мере привыкания к новым условиям все нормализуется. Аппетит 

достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон налаживается через 1– 2 недели. Речь 

может затормаживаться, но ребёнок может откликаться и выполнять указания взрослого. 

Ребёнок, как правило, не заболевает в период адаптации. 

Средняя степень адаптации (от 14 до 32 дней) 

Характеристика: эмоциональное состояние ребёнка нормализуется более медленно и на 

протяжении первого месяца после поступления он болеет, как правило, острыми 

респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 дней завершается без каких– либо 

осложнений. Сон и аппетит восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца 

настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребёнка нестабильно в 
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течение месяца, плаксивость в течение всего дня. Речевая активность замедляется. Однако при 

эмоциональной поддержке взрослого ребёнок проявляет познавательную и поведенческую 

активность, легче привыкая к новой ситуации. 

Тяжёлая степень адаптации (от 32 до 64 дней). 

Характеристика: когда эмоциональное состояние ребёнка нормализуется очень медленно 

(иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот период ребёнок либо переносит 

повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, либо проявляет стойкие 

нарушения поведения. Ребёнок плохо засыпает, сон короткий. Аппетит снижается, может 

возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая рвота, бесконтрольный стул. Реакции ребёнка, 

направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное состояние (плачь, 

негодующий крик, агрессивно– разрушительные реакции, двигательный протест). Либо 

активность отсутствует при выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, 

пассивное подчинение, подавленность, напряжённость). Отношение к детям: избегает, 

сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности.  

Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-развивающую работу, 

направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения.  

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

На третьем этапе  

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается  психолого-

педагогический консилиум с расширенным составом: заведующая, зам. зав. по УВР, учитель-

логопед, педагог-психолог, старшая медсестра, воспитатели групп. 

На заседании ППк обсуждаются результаты проведенной работы в период адаптации, 

положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по организации 

адаптации и намечается дальнейшая работа. 

Прогноз адаптации к ДОУ 

На основе полученных данных о семье и ребенке составляется прогноз его адаптации к условиям 

логопедической группы ДОУ. Полученный прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу 

с воспитанниками и их семьями.  

Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

условиям. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих моментов дошкольного 

воспитания: только на ее основе могут осуществляться полноценное развитие личности 

дошкольника, раскрываться его особенности, уникальные способности.  

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению.  

Выделяются несколько этапов конструирования индивидуального образовательного маршрута:  

1. Диагностический этап. На данном этапе проводится педагогическая диагностика с целью 

выявления групп воспитанников, имеющих трудности по пяти образовательным областям.  

2. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов 

для дошкольников, на основе выявленных трудностей.  

3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, во всех режимных моментах.  

4. Этап итоговой диагностики. Цель этапа – выявить результаты действия маршрута (трудность 

сохранилась или не сохранилась).  
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Структура ИОМ:  

- краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения);  

- сведения о родителях и семье;  

- общие сведения о ребенке (краткая характеристика состояния его здоровья: группа здоровья, 

осанка, есть ли хронические заболевания; аппетит, сон; развитие общей моторики, какая рука 

ведущая; развитие внимания, памяти, мышления; отношение к образовательному процессу; 

склонность к определенному виду деятельности);  

- задачи индивидуальной образовательной работы;  

- формы, методы работы с ребенком;  

- создание развивающей среды для реализации потребностей;  

- возможность работы с другими специалистами;  

- динамика развития, результаты реализации ИОМ.  

Педагогическая и психологическая диагностика 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения адаптированной основной образовательной Программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры. Они представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт дошкольного образования оговаривает, что при реализации адаптированной 

основной образовательной Программы ДОУ может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Педагогическая диагностика проводится педагогами в рамках обычного наблюдения за детьми 

в повседневных ситуациях. 

 Диагностика в рамках коррекционной работы проводится учителями-логопедами и педагогом –

психологом по специальным методикам. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда дошкольного учреждения соответствует ФГОС ДО и отвечают всем 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 229 «Детский 

сад комбинированного вида» расположено в двухэтажном здании. Территория ограждена 



48 
 

забором, имеет наружное освещение, систему видеонаблюдения, контроль доступа в 

учреждение. Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами со спальнями и 

приемными, музыкальным и спортивным залами, бассейном, кабинетами дополнительного 

образования (изостудия и зал хореографии), медицинским кабинетом, методическим кабинетом, 

кабинетами педагога-психолога и учителей-логопедов, пищеблоком. Все имеющиеся помещения 

и площади максимально используются в педагогическом процессе. 

На территории оборудованы 13 игровых участков и один спортивный участок. На 

участках имеются теневые навесы, песочницы, игровое оборудование. На спортивном участке 

имеется как стационарное спортивное оборудование, так и мобильное: горки для лазания, 

подлезания, мишени для метания, переносные баскетбольные стойки, ворота для футбола. 

Игровые участки разделены между собой зелёной изгородью. 

В МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» создана развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО и санитарными нормами и 

правилами для реализации основной образовательной Программы ДОУ. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкальной, познавательно-исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать 

разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно 

изменяется (обновляется) с учетом Программы, усложняющегося уровня умений детей и их 

половых различий.  

Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского, методического) и залы 

(музыкальный, физкультурный, хореографический), плавательный бассейн оборудованы в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста. 

Музыкальный зал оснащён необходимым оборудованием для совместной музыкальной 

деятельности с детьми: имеется пианино, синтезатор, проектор, экран, театр с напольной 

акустикой, вокальные радиосистемы, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические 

музыкальные игры, костюмы для детей и взрослых. 

Спортивный зал предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников, 

развлечений, спартакиад. Зал оснащен достаточным количеством спортивного оборудования: 

настенный спортивный комплекс, дуги, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, тоннели, ребристая 

дорожка, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки и т.д., а также имеется ноутбук, 

мебель. 

Хореографический зал предназначен для проведения занятий с детьми по хореографии. 

Зал оснащен достаточным количеством оборудования: ленты, обручи, кубики и др. 

оборудование, а также в наличии зеркала, хореографический станок, музыкальный центр, 

мебель. 

Изостудия предназначена для проведения занятий с детьми по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). Изостудия оснащена достаточным количеством 

изобразительных материалов для продуктивной деятельности, а также пособиями, 

дидактическим материалом, методической литературой, мольбертами, проектором, 

интерактивной доской, ноутбуком, детской и взрослой мебелью. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми компенсирующих групп с нарушениями речи. Кабинет оснащен детской и взрослой 

мебелью, зеркалами, дидактическим материалом, коррекционно-педагогической литературой, 

учебно-методическими пособиями, игрушками, ноутбуком, принтером, световым столиком. 
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Кабинет педагога-психолога предназначен для индивидуальной и подгрупповой работой 

с детьми с нарушениями психолого-коррекционной направленности. Кабинет оснащен световым 

столиком, взрослой и детской мебелью, дидактическим материалом, коррекционно-

педагогической литературой, учебно-методическими пособиями, игрушками, классной доской, 

игровым домиком. 

Плавательный бассейн предназначен для занятий с детьми плаванием. В бассейне 

предусмотрены разнообразные помещения: зал сухого плавания, плавательный бассейн, 

душевые (для мальчиков, для девочек), кабинет педагога, помещение для инвентаря, раздевалка, 

кабинет для уборщика бассейна, сауна (в настоящий момент недействующая). Плавательный 

бассейн оснащен спортивным инвентарем (шест, мячи, обручи и др.), игрушками, горками. 

Образовательная среда дошкольного учреждения свободная, комфортная, 

доброжелательная, многообразная, развивающая, воспитывающая, располагающая к общению, 

обеспечивает познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Состояние материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, 

предметно-развивающей среды позволяет осуществлять образовательный процесс в 

соответствие с современными требованиями. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов с учетом 

результатов мониторинга состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений у детей при поступлении их в дошкольное учреждение 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

Медицинским персоналом даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор информации 

и наблюдения помогают установке временной динамики психологических, деятельных и 

эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, закаливание, двигательная 

активность – все согласовывается с родителями. Дети с хроническими заболеваниями, часто 

болеющие дети берутся на учет, с последующими оздоровительными мероприятиями. 

Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное 

питание, профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к окружающему, 

закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами валеологии) дают 

положительные результаты. 

Пищеблок дошкольного учреждения состоит из различных цехов, соответствующих 

санитарным нормам и правилам, и оснащённых необходимым технологическим оборудованием, 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Доставку продуктов в дошкольное 

учреждение осуществляет комбинат питания. 

В дошкольном учреждении организовано 5-ти разовое питание. В меню каждый день 

включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла, сахара, хлеба, мяса. 

Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй 

половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены 

овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 

кисломолочные продукты. В дошкольном учреждении с целью улучшения и разнообразия 

питания детей, обогащения рациона витаминами имеется дополнительный второй завтрак, 

состоящий из фруктов или натуральных соков. В целях профилактики гиповитаминозов 

проводится искусственная витаминизация третьего блюда. В питании детей используются 

обогащенные йодом продукты. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.  
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Организация питания постоянно находится под контролем администрации. В обязанности 

медицинского персонала входит осуществление контроля за качеством доставляемых продуктов 

питания, на соответствие требованиям государственных стандартов, их правильным хранением, 

соблюдением сроков реализации, а также за соблюдением натуральных норм продуктов при 

составлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи, соответствием ее 

физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах. Старшая медсестра 

дошкольного учреждения также контролирует санитарное состояние пищеблока, соблюдение 

личной гигиены его работниками, доведение пищи до детей, постановку питания детей в группах.  

Доставка скоропортящихся продуктов осуществляется с удостоверениями качества с 

указанием даты выработки, сорта или категории, срока реализации, ряда лабораторных данных 

(например, для молока и молочных продуктов - жирность, содержание белка). 

Расчет норм питания в дошкольном учреждении производится исходя из потребности 

дошкольников в основных веществах. Анализ набора продуктов и выполнения натуральных 

норм проводится в детском саду ежедневно. Выход блюд соответствует рекомендуемым объемам 

порций для детей. 

 

3.2. Обеспеченность методического материала и средствами обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной 

области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материальные средства обучения 

Игрушки: 

- сюжетные (образные): куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические: народные, мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 

- спортивные: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.), наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные: куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

- строительные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

«Lego», мягкий 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, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей; наглядно-дидактические пособия и др. 
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Художественные 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). 

Средства наглядности: 

-картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы. 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство Год 

издания 

 

Радуга. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, 

Т.Н.Доронова и др; 

науч. Рук. Е.В. 

Соловьева 

М.: Просвещение  2014 

Образовательная 

программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищева  СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Практическое пособие. 

С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник  

М.: Генезис 2002 

Программа 

профилактики 

дезадаптации 

дошкольников к новой 

группе детского сада 

«Давайте жить дружно!» 

С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник  

  

Программа по 

социально-

эмоциональному 

развитию «Я-Ты-Мы» 

О.Л. Князева  М.: Мозаика-Синтез 2005 

Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей.  

Т.И. Гризик, 

Г.В.Глушкова  

М.: «Просвещение» 2018 

Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 

лет. Методическое 

пособие для 

воспитателей. 

О.А.Карабанова,      

Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьёва  

М.: «Просвещение» 2017 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: 

математические 

представления. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 

Е.В. Соловьева   М.: «Просвещение» 2016 

Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: 

мир природы и мир 

человека. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 

Т.И. Гризик М.: «Просвещение» 2017 

Речевое развитие детей 

6-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 

Т.И. Гризик  М.: «Просвещение» 2016 

Методическая работа по 

программе «Радуга». 

Пособие для 

специалистов ДОО 

Е.В. Соловьева 

Л.В. Редько 

М.: «Просвещение» 2015 

Моя математика. 

Развивающая книга для 

детей 6-7 лет 

Е.В. Соловьева  М.: «Просвещение» 2015 

Учимся считать.                    

В мире чисел. Для 

старшего дошкольного 

возраста 

Е.В. Соловьева  М.: «Просвещение» 1998 

Узнаю мир. 

Развивающая книга для 

детей 6-8 лет 

Т.И. Гризик  

Т.В. Лаврова 

М.: «Просвещение»  

Готовлюсь к школе. 

Пособие для детей 6-7 

лет.  

 

Т.И. Гризик М.: «Просвещение» 2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Говорим правильно. 

Рассказываем и 

сочиняем. Пособие для 

детей 6-8 лет.  

 

Т.И. Гризик  

Т.И. Ерофеева 

М.: «Просвещение»  

Учусь говорить. 

Пособие для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

В.В. Гербова  М.: «Просвещение» 2000 

Буквы в раскрасках. 

Пособие для детей 4-6 

лет.  

 

 

 

Е.В. Соловьева  М.: «Просвещение» 2010 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Подготовительная 

группа 

Г.С. Швайко М.: ВЛАДОС 2000 

Я рисую. Пособие для 

детей 6-7 лет 

Е.В. Соловьева М.: «Просвещение»  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Методическое 

пособие для 

специалистов ДОУ. 

Авторская программа 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова М.: КАРПУЗ-

ДИДАКТИКА. 

Творческий центр 

СФЕРА 

2009 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

ООО «Невская нота», 

Санкт-Петербург 

2015 

Ритмика. Учебное 

пособие. 

И.В. Лифиц М.: Академия 2012 

Са-фи-данс Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина  

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2012 

Музыкально-

ритмическое воспитание 

и художественная 

гимнастика 

Т.Т. Ротерс М.: Просвещение 2009 

Учебно-методическое 

пособие для 

преподавателей 

хореографии и ритмики 

ДОУ 

М. В. Будакова Издательско-

полиграфический 

комплекс «ГРАФИКА», 

Кемерово 

2011 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурные занятия 

в детском саду 

Л.И. Пензулаева Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва 

2012 

Физическое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации. 

Э.Я. Степаненкова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2009 

Развивающая педагогика 

оздоровления. 

Программно-

методическое пособие. 

Физкультурные занятия 

в детском саду 

 

 

 

В.Г.Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров 

М.: Линка-Пресс 2000 
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Оздоровительные 

занятия с детьми 6-7 лет 

М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера 2010 

Физическое развитие 

ребенка в дошкольном 

детстве 

Н.Н. Ефименко М.: Дрофа 2014 

Комплексы детской 

общеразвивающей 

гимнастики 

Л.М. Алексеева  Ростов н/Д.: Феникс 2005 

Обучение плаванию в 

детском саду 

Т.И. Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.П. Богина 

М.: Просвещение 1991 

Обучение плаванию 

дошкольников и 

младших школьников. 

Методическое пособие 

Т.А. Протченко, 

Ю.А. Семенов 

АЙРИС ПРЕСС, АЙРИС 

дидактика, Москва 

2003 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Азбука 

дорожного движения для 

детей дошкольного 

возраста» 

(подготовительная 

группа) 

Т. Б. Соколова  Кемерово: УМЦ 

БДДДиЮ  

2019 

 

А также в методический комплект входят: электронные образовательные ресурсы, детская 

художественная литература. 

3.3. Режим дня  

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок дня жизни был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно легче 

взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе последовательность 

занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на 

следующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями (табл.). 

 

Суточный режим Возраст детей 

 6-7 лет 

Прием пищи Количество приемов пищи 5 

Интервал, ч 1,5-3,5 

Бодрствование Максимальная длительность, 

ч 

7-8 

Количество периодов 2 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

1,5 часа 
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Сон Количество периодов сна 2 

Длительность дневного сна 2,5-2 

Длительность ночного сна 10,5 

Количество часов сна  

в сутки 

13-12,5 

 

Основные режимные моменты 
 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести достаточно 

времени. 

Для маленького ребенка прием пищи – это важное занятие. Взрослые не имеют права 

насильно кормить детей, заставлять их есть что-то. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также есть то, что они не 

любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребенок хочет спать дольше, чем 

другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка – главное условие здоровья детей.  

Дети должны в любое время иметь доступ к чистой питьевой воде и к туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во 

времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями 

региональных медицинских работников, особенностями контингента групп и т.д. 

МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ 12 часов. Режим работы: с 07.00  до 19.00. 

- В МБДОУ режим жизнедеятельности детей разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ от 17 октября 2013 года № 1155 

(зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013 год, регистрационный номер 30384),  

СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление от 28.09.2020 

г. № 28 РФ); 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В. Соловьевой. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

- Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

- Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния здоровья (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года).      
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Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Распорядок дня для детей от 6 до 7 лет 

(теплый период) 

 

Виды 

деятельности 

Подготовительная  

к школе группа 

Прием и осмотр детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми, связанная с 

различными поручениями 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 -8.40 

Гигиенические процедуры. 

Завтрак. Самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(занятия) 
9.00 -10.55 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка. Самостоятельная 

двигательная активность. 

Наблюдения. Игровая 

деятельность. Труд в природе, 

поручения. Подвижные игры, 

физические упражнения 

10.55 – 12.10 

Обед. Гигиенические 

процедуры 
12.20 -13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Гигиеническая разминка, 

гигиенические процедуры  
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Факультативы, кружки, 

досуги, занятия  
15.30 – 16.10 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми  

16.10 – 17.30 

Двигательно-игровая 

деятельность, подвижные 

игры/ прогулка 

17.30-18.40 

 

Гигиенические процедуры. 

Ужин. Игровая  деятельность. 

Уход домой 

18.40 – 19.00 
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Распорядок дня для детей от 6 до 7 лет 

(холодный период) 

 

Виды 

деятельности 

Подготовительная  

к школе группа 

Прием и осмотр детей. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальные беседы с 

детьми, работа с родителями. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми, связанная с 

различными поручениями. 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 -8.40 

Гигиенические процедуры. 

Завтрак. Самостоятельная 

деятельность детей 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(занятия) 
9.00 -10.55 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка. Самостоятельная 

двигательная активность. 

Наблюдения. Игровая 

деятельность. Труд в природе, 

поручения. Подвижные игры, 

физические упражнения 

10.55 – 12.10 

Обед. Гигиенические 

процедуры 
12.20 -13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Гигиеническая разминка, 

гигиенические процедуры  
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Факультативы, кружки, 

досуги, занятия  
15.30 – 16.10 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми  

16.10 – 17.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

17.30-18.40 

 

Гигиенические процедуры. 

Ужин. Игровая  деятельность. 

Уход домой 

18.40 – 19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности (занятий) 

 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 минут.
 Образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня.  

В первой половине дня в подготовительной группе длительность образовательной 

деятельности не превышает 90 минут. 

 В середине образовательной деятельности обязательно проводится физкультминутка. 

 Перерывы между образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 



58 
 

При организации плавания перерывы между группами составляют – 20 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. Её продолжительность составляет не более 30 минут в 

день. 

Среди общего времени 50% отводится образовательной деятельности, требующей от 

детей умственного напряжения, образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и художественно-эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени. 

Учебный год в МБДОУ длится с 01 сентября по 31 мая. С 01 по 15 сентября и с 15 по 31 

мая - проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая 

в основе их дальнейшего планирования). 

Каникулы с 27 декабря по 9 января и с 01 июня по 31 августа. Во время каникул ведется 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, по изобразительному искусству и хореографии). 

В летний период образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся 

спортивные и музыкальные развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, выставки 

художественного творчества согласно плану работы с детьми в летний период, а также плану 

оздоровительной работы ДОУ; время пребывания детей на свежем воздухе увеличивается. 
 

Расписание образовательной деятельности в учебном 2021 – 2022 году 

 Подготовительная к школе группа 

Длительность 

занятий 
не более 

30 минут  

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.10-09.40 

Познавательное развитие 

10.00-10.30 

Музыкальное развитие 

11.30-12.00 

Физическое развитие на воздухе 

15.45-16.15 

Конструирование и ручной труд* 

ВТОРНИК 09.10-09.35 
Обучение грамоте 

10.20-10.45 

Хореография. 

11.00-11.20 

РЭМП 

Плавание  

15.40-16.15 

Рисование 

СРЕДА 09.10-09.30 

РЭМП 

09.50-10.10 

Развитие речи 

11.10-11.40 

11.40-12.10 

Плавание 

15.45-16.05 

Лепка/Аппликация 

ЧЕТВЕРГ 09.10-09.40 

Обучение грамоте 

10.15-10.45 
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Физическое развитие 

15.45-16.15 

Рисование 

16.25-16.55 

Дорожная безопасность*  

ПЯТНИЦА 09.10-09.35 

Ознакомление с худ.-лит* 

10.30-11.00 

Музыкальное развитие 

11.10-11.40 

Хореография  

15.45-16.15 

Физическое развитие 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ Содержание Дата проведения Ответственные 

1. «День знаний» музыкально-

театрализованный праздник в 

подготовительных группах 

1 сентября 2021 Музыкальный 

руководитель, 

ПДО (хореограф) 

2. Осенний праздник  
27 октября 2021 

Музыкальный 

руководитель 

3. Спортивный праздник  Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

4. Концерты посвященные «Дню Матери» Ноябрь  Воспитатели  

5. Новогодние музыкально-театрализованные 

утренники во всех возрастных группах 

29 Декабря Музыкальный 

руководитель, 

ПДО (хореограф) 

воспитатели 

6. Спортивно-музыкальные праздники, 

посвящённые «Дню Защитника 

Отечества» с привлечением родителей в 

средних, старших и подготовительных 

группах 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

7. День рождения детского сада 

(проектная деятельность) 

1 февраля 2022 Педагоги  

8. Музыкальное развлечение, посвящённое 

«Дню 8 марта» во всех возрастных группах 

3 Марта 2022 Музыкальный 

руководитель, 

ПДО  

9. «Масленичные гуляния» Март-апрель Педагоги ДОУ 

10. Праздник на воде в средних, старших и 

подготовительных группах 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

11. Тематическое мероприятие ко «Дню 

Победы» 

Май  Педагоги ДОУ 

12. Музыкальное развлечение, посвящённое 

«Дню семьи» во всех группах  

Май Воспитатели 

    

14. Выпускной утренник 31 мая 2022  Педагоги ДОУ 

15. Мероприятия, посвященные «Дню защиты 

детей» 

1 Июня 2022 Воспитатели  
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Традиции жизни группы и праздники  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Традиция «Утро радостных встреч» 

 Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, поведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу. О том, как они провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Эта традиция проводиться в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребенка старшего дошкольного возраста, 

«Сладкий час» проходит в форме чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринужденная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна 

превращаться в образовательное мероприятие. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:  

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и 

т. п.) - по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие 

формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки 

и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

  организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 
 

Традиции – ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей вместе 

в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими 

планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 

предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает 
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всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про 

себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Дети не могут одинаково хорошо относиться друг к другу. Поэтому воспитатель именно тот 

человек, который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. 

Воспитатель создает ситуации, в которых он распределяет поровну между всеми детьми 

группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т.п. Такие сеансы преследуют цель на доступном для данного возраста 

уровне создать атмосферу равных прав. Ритуал следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они 

тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 
 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку: 

  необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приема пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно 

без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т.п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремление детей 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не 

должны чувствовать напряжение от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. В детском 

саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком 

импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 

высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, 

напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребенок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства; 

  чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  
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 сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок умен и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребенок должен чувствовать, что воспитатель его из общей массы. 
 

Стиль «радужной» группы 
 

Развивающую предметно-пространственную образовательную среду радужных 

дошкольных групп отличает обилие детских работ, для каждой из которых характерно яркая 

индивидуальность замысла и средств его реализации. Богата зона познавательного развития, зона 

математики и грамоты. В свободном доступе для детей всегда должны быть разнообразные 

изобразительные материалы. Напомним о существовании такого важного объекта как «Полочка 

красоты». На стенах группы всегда висит несколько дидактических коллективных работ, 

сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная развивающая работа, 

классификация «Гора самоцветов», «Математическое панно» и коллажи. 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Адаптированной основной образовательной Программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 229 «Детский сад комбинированного вида». При проектировании 

РППС ДОУ учитывало особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательных отношений (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений дошкольного учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами учитываются следующие 

принципы: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычек и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе  

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую  активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативной –это предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; вариативность также предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

(подготовительная к школе группа) 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в подготовительную к школе 

группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять 

это новое положение. Предметно-пространственная развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность, развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ мы 

учитывали: 

‒ пространство, 

‒ время, 

‒ предметное окружение. 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны разной степени 

активности и соответствующие им уголки и центры, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. Их расположение, насыщение 

и возможности использования продумываются педагогами. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, а значит, способствует всестороннему 

развитию личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованных занятий и нерегламентированной деятельности детей.   

Обстановка, созданная в групповом помещении, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Учитывается то, что ребенок 
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скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  В групповом помещении уютно, 

светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней. Это помогает снять 

стрессообразующий фактор.   

В логопедической группе, которую посещают дети моторно неловкие, плохо координированные, 

уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. В группе создан центр, который наполнен 

необходимым оборудованием и отражает развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения.  

Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии 

обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий:  

Во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды 

должна быть насыщена элементами, способствующими коррекции нарушенных функций. 

Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав 

которого входят стеллажи, расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и 

наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется или 

пополняется еженедельно.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования 

позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, 

способствующими реализации данного принципа, является зона творчества, сменные 

тематические уголки, мини-кукольный театр.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается 

дозированной и поэтапной помощью взрослого (родителя, логопеда, воспитателя), помогающего 

реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск.  

В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические 

региональные особенности культуры, декоративно-прикладные промыслы с элементами 

фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой не 

только в «большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине.  

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, 

выстраивания целостной системы взаимодействия всех специалистов, включенных в работу 

логопедической группы.  

  

Краткая презентация Программы 
 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности предназначена для работы с детьми 6 - 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Программа учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, ориентируется 

на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования. 

Составлена с учетом следующих программ: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- «Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой: 
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- Образовательной программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Соловьевой Е.В. 

 Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа определяет цели, содержание и организацию образовательной деятельности 

в ДОУ. Предназначена для работы с детьми от 6 до 7 лет.  

Целью Рабочей программы воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (6-7 лет) является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Рабочая программа утверждена Педагогическим советом МБДОУ № 229 «Детский сад 

комбинированного вида». 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

Рабочей программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся): 

 совместные досуги, праздники; 

 тематические выставки, конкурсы, проектная деятельность; 

 День открытых дверей; 

 Семинары-практикумы, круглые столы; 

 Игры с педагогическим содержанием; 

 Беседы, консультации, рекомендации специалистов; 

 Информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через систему 

Интернет; 

 Почта доверия; 

 Родительская Гостиная; 

 Родительские собрания (общие и групповые); 

 Совместные просмотры спектаклей, концертов; 

 Совместная трудовая деятельность на групповых участках (озеленение, строительство 

снежных горок, построек и т.д.); 

 Привлечение родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) к 

проведению образовательной деятельности. 
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Приложение 1 

Планирование образовательной деятельности 

В дошкольном учреждении образовательная деятельность осуществляется на основании 

тематического планирования, разработанного педагогами ДОУ.  

Тематическое планирование в компенсирующей группе 6-7 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1.Педагогическая 

диагностика  

01-02.09.2022 

1. Деревья и кустарники 

Кемеровской области  

03-07.10.2022 

1.Перелетные птицы 

31.10-03.11.2022 

2.Педагогическая 

диагностика  

05 – 09.09.2022 

2.  Дары осени. Грибы. 

Ягоды 

10-14.10.2022 

 

2.Предзимье. Животные 

Кузбасса готовятся  

к зиме 

07-11.11.2022 

3. Признаки и 

периоды осени 

12-16.09.2022 

3. Откуда хлеб пришел 

17-21.10.2022 

3.Великие стихии 

планеты Земля. 

Воздух 

14-18.11.2022 

4. Мой детский сад. 

Профессии 

работников д/сада 

19-23.09.2022 

4. Продукты питания 

24-28.10.2022 

1. Я и мое тело 

21-25.11.2022 

5.  Дары осени. 

Овощи-фрукты 

26.09-30.09.2022 

- - 

Декабрь Январь Февраль 

1.Зима. Зимние виды 

спорта 

28.11.-02.12.2022 

1. Каникулы. 

 Рождество 

02-06.01.2023 

 

1.  Знакомство с русской 

культурой. 

Посуда. Утварь 

30.01-03.02.2023 

2.Зимующие птицы 

Кузбасса 

05-09.12.2022 

2. Время. Единицы 

измерения времени 

09-13.01.2023 

  

2. Знакомство с 

русской культурой. 

Дом. Изба. Мебель 

06-10.02.2023 

3. Природа 

и животные 

Севера 

12-18.12.2022 

3. Знакомство с 

русской культурой.  

Народная игрушка 

16-20.01.2023 

 

3.Транспорт. От телеги 

до космического 

корабля. 

13-17.02.2023 

4. Новый год 

шагает по 

планете 

19-23.12.2022 

4.Русская одежда, обувь 

и головные уборы 

23-27.01.2023 

4.Богатыри земли 

русской 

20-24.02.2023 

 

2. Каникулы 

26-30.12.2022 
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Март Апрель Май 

1.Начало весны. 

Животный и 

растительный мир 

27.02-03.03.2023 

1. Цветы 

03-07.04.2023 

1. Кузбасс в годы 

Великой 

Отечественной войны 

02-5.05.2023 

2. 8 марта. 

Женские 

профессии 

06-10.03.2023 

2.Вселенная.  

Солнечная система 

10-14.04.2023 

3. Кузбасс- наша 

малая Родина.  

Столица – Кемерово 

09-12.05.2023 

3.Наши помощники 

(бытовая техника) 

13-17.03.2023 

3.Великие стихии 

планеты Земля. Почва 

17-21.04.2023 

3.Москва – столица 

России 

15-19.05.2023 

4. Человек. Наше 

тело. Гигиена 

20-24.03.2023 

4.Великие стихии 

планеты Земля. Огонь 

24-28.04.2023 

4.Здравствуй школа! 

Школьные 

принадлежности 

22-26.05.2023 

5. Великие 

стихии планеты 

Земля. Вода 

27.03.-31.03.2023 
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Приложение 2 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

несовершеннолетних обучающихся 

Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения адаптированной основной образовательной программы МБДОУ и 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (п.3.2.3.) 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное 

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

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания основной образовательной программы МБДОУ № 229 

«Детский сад комбинированного вида». В педагогической диагностике (мониторинге) используются общепринятые критерии 

развития детей и уровневый подход к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка 

или организации педагогического процесса в группе детей.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения основной образовательной программы МБДОУ разработана для 

обучающихся каждой возрастной группы: 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

низкий уровень (1 балл): ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

низко-средний уровень (2 балла): ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

средний уровень (3 балла): ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

средне-высокий уровень (4 балла): ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

высокий уровень (5 баллов): ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы заполняются:  

 для детей 2-3 лет - 1 раз в год, в мае (этап завершения раннего детства); 

 для детей 3-4 лет – 1 раз в год, в сентябре; 

 для детей 4-5 лет – 1 раз в год, в сентябре; 

 для детей 5-6 лет – 1 раз в год, в сентябре; 
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 для детей 6-7 лет – 2 раза в год, сентябре и мае (этап завершения дошкольного детства). 

Технология работы с таблицами:  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения ООП. 

Этап 2.  Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, например, в группах компенсирующей направленности для подготовки к психолого-педагогическому 

консилиуму. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и выделить детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует 

хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей ДОУ. 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые педагоги используют для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра 

оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или, когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой обучающихся. 

Музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования, другие специалисты принимают участие в обсуждении 

достижений обучающихся группы. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем 

чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, 

в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 
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- проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая; 

-групповая. 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития ребенка 6-7 лет 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 

результат. Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема 
выкладывания. Форма проведения: индивидуальная, 
подгрупповая. 
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба {показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. 
Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название 
картины). Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 
 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 
обогащает сюжет. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Больница». Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 
предметов. Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная. 
Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки. 
Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 
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2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 
меркой. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 
маленький мячи. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
1.     При необходимости обосновать свой выбор, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для 

куклы Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как 
можно еще использовать?» 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 
инструкции. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, 
палочки). Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 
 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и 

коллективно. Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности. 
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, 
бубен. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле березка…» {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 
соблюдать. Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-
подсказки. Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

ФИО 
ребенка 

В н и м а т е л ь н о 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т. ч.  

на транспорте,  

в общении  

со взрослыми  

и сверстниками, 

 в природе 

Может дать  

нравственную оценку 

своим  и чужим 

поступкам / 

действиям, в том 

числе изображенным 

Может определить  

базовые эмоциональные 

состояния партнеров  

по общению в т. ч. на 

иллюстрации.  

Эмоционально 

откликается  

на переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет  

предпочтение  

в игре, выборе 

видов труда и 

творчества, может 

обосновать свой 

выбор 

Договаривается и 

принимает роль  

в игре  

со сверстниками, 

соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и , 

соблюдает правила и 

преодолевает 

трудности в играх  

с правилами, может 

объяснить  

сверстникам 

правила игры 

Следит за опрятностью 

своего внешнего вида.  

Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ 

раздевании, приеме пищи, 

выполнении 

гигиенических процедур 

Итоговый 

 показатель  

по каждому 

ребенку  

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                    

2.                    

                    

                    

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 
 

№ 
п/п 

 

 

 

 

 

ФИО 
ребенка 

Проявляет 

познавательный 

интерес в быту и  

в  организованной 

деятельности, 

ищет способы 

определения 

свойств 

незнакомых 

предметов 

Знает свои имя 

и фамилию, 

страну и адрес 

проживания, 

имена и 

фамилии 

родителей, их 

место работы и 

род занятий, 

свое близкое 

окружение 

Знает герб, 

флаг, гимн 

России, 

столицу. 

Может назвать 

некоторые 

государствен- 

ные праздники 

и их значение в 

жизни граждан 

России 

Может назвать 

некоторые 

достопримеча- 

тельности родного 

города/поселения 

Имеет 

представление о 

космосе, планете 

Земля, умеет 

наблюдать за 

Солнцем и Луной 

как небесными 

объектами, 

 знает о           их 

значении в 

жизнедеятельности 

всего живого  

на планете (смена 

времен года, смена 

дня и ночи) 

Знает и 
называет 

зверей, птиц, 
пресмы- 

кающихся, 
земноводных, 

насекомых 

Количествен- 

ный и 

порядковый 

счет  

в пределах 20, 

знает состав 

числа до 10 

 из                 единиц 
и из двух 
меньших 

(до 5) 

Составляет и 

решает задачи  

в одно действие 

на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифме- 
тическими 

знаками 

Знает способы 

измерения 

величины: 

длины, массы. 

Пользуется 

условной 

меркой 

Называет 

отрезок, угол, 

круг, овал, шар, 

многоугольник, 

куб, проводит их 

сравнение.  

Умеет делить 

фигуры  

на несколько 

частей  

и составлять  

целое 

Знает 

временные 

отношения: 

день 

— неделя — 

месяц, минута — 

час (по часам), 

последователь- 

ность времен 

года                  и дней 

недели 

Итоговый 
показатель  
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябрь май сентябрь май сентябр
ь 

май сентяб
рь 

май сентя
брь 

май 

1.                        

2.                        

                        

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/п  

 
ФИО 

ребенка 

Называет некоторые жанры детской литературы, 

имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 

текстов, может интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует  

небольшие литературные 

произведения, составляет по плану  

и образцу рассказы о предмете,  

по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их  

последовательность 

При необходимости обосновать свой 

выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы,  

сложные            предложения 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.            

2.            

            

            

Итоговый показатель 

по группе 

(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

№ 
п/п 

 
ФИО 

ребенка 

Знает некоторые 
виды искусства, 

имеет предпочтение  
в  выборе вида 
искусства для  
восприятия, 

эмоционально 
реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления 
народного 

творчества, может 
использовать 
их элементы в 

театрализованной 
деятельности 

Создает модели 
одного и того же 

предмета из разных 
видов конструктора  

и  бумаги 
(оригами) по рисунку 

и словесной 
инструкции 

Создает индивидуальные 
и коллективные рисунки, 

сюжетные  
и декоративные 

композиции, используя 
разные материалы 

 и способы создания 

Правильно пользуется 
ножницами, может 

резать по извилистой 
линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 
предметов  

из сложенной бумаги 

Умеет  
выразительно  
и ритмично  
двигаться в 

соответствии  
с  характером 

музыки, испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

Исполняет сольно  
и в ансамбле  

на детских муз. 
инструментах  

не сложные песни  
и мелодии; может петь 
в сопровождении муз. 

инструмента, 

 индивидуально  

и коллективно 

 
Итоговый показатель  

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

  
сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                  

2.                  

                  

                  

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

ФИО 
ребенка 

Знает о принципах здорового 

образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в выборе 

подвижных игр  

с правилами 

Выполняет ОРУ  

по собственной 

инициативе, согласует 

движения рук и  ног 

Умеет прыгать  

в длину с места, с разбега, 

в высоту с  разбега,  

через скакалку 

Умеет перестраиваться  

в 3— 4 колонны,  

в 2—3 круга на ходу,  

в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает 

интервалы в передвижении 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками  

в вертикальную  

и горизонтальную цель,  

в движущуюся цель, 

отбивает и  ловит мяч 

 

Итоговый показатель  

по  каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

                

                

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее значение) 

              

 

Выводы (сентябрь): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Выводы (май): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Общая характеристика детей
	с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
	В картине фонетико-фонематического недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограни...
	Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться.
	Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики
	Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
	Формы проведения педагогической диагностики:
	Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития ребенка 6-7 лет
	Примеры описания инструментария по образовательным областям
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»



		2022-12-27T11:19:13+0700
	Анкудинова Наталья Николаевна




