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1. Пояснительная записка 

 

Наименование программы: Адаптированная рабочая программа группы компенсирующей 

направленности детей старшего дошкольного возраста с ТНР от 6 лет до конца 

образовательных отношений «А» 

 

    Адаптированная рабочая программа (далее программа) – для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

       Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. АОП 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 6 лет до конца образовательных 

отношений, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее недоразвитие речи (далее - ОНР), I, 

II и III уровень речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – 

ФФНР). АОП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом 

развитии детей.  

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
№  Наименование 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее – ФГОС 

ДО); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13); 

5. 1. Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 

2. Основной адаптированной образовательной программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№21 «Звездочка» 
 3. Программы Н.В. Нищевой «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. 
6. Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 

 

          Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

        Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации программы характеристика и особые 
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образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР; раскрываются целевые 

ориентиры программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы 

оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 
       Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

      Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР) является неотъемлемой частью АООП МАДОУ. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

         Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст.14) 

Срок реализации: 1 год 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

     Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей от 6 лет до конца образовательных 

отношений с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), повышение 

уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями.   

    Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

 3. Объединение 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.  

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  
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7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

       Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционно – 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. Общие дидактические принципы и 

подходы воспитания и обучения соответствуют ОП ДО ДОУ.  

         Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса 

являются:  

• принцип природосообразности, который заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 • онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской речи в 

норме;  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка, признания его полноправным участником образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

 • принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 • принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов;  

• принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.  

      Исходя из ФГОС ДО, в АОП учитываются:  

• индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его − жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 

— особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,− 

методов возрасту и особенностям развития);  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей− 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

• возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее− реализации;   

• специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе− 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных           

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.3. 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. 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. 
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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. ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) – это нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефекта 

восприятия и произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

 

     Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое нарушение 

речи (ОНР, I, II и III уровень, ФФНР) 

       Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется а незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления. Для детей с ОНР характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких 

детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трехчетырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.  

     Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. Детям с ОНР наряду с 

общей соматической озлобленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.    

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с 

ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Недостаточный уровень 
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экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая и нактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование 

общения в процессе активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР 

мотивированной потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры образования. 

 

    Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

        В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.    

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

       знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ТНР (с 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; • ребенок обладает чувством 

собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

 • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им 

Познавательное 

развитие  

  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы;  

у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета;  

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану;  

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.           

Речевое развитие  • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
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картинке, творческие рассказы;  

• сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности;  

• сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;   

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал);   

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством.  

Физическое 

развитие  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

 

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.5. Педагогическая диагностика. 

 

       В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями речи.  

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих коррекционно-образовательных задач:   

• индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

      Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

      Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

       Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала Программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации Программы (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

       Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы.  

       Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом 

данной диагностики выступает педагогическая характеристика.  

      Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение.           

      Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках 

психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Формы проведения 

диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в группе, анализ продуктов детской деятельности.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности по образовательным 

областям.  

       Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При 

этом важным условием реализации содержания программы является комплексный подход 

к организации коррекционно-образовательной работы.  

    Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Содержание работы по областям полностью соответствует ОП ДО ДОУ.  

    В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. Образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 
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нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

          2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
см. в Образовательной программе дошкольного образования стр._____ 

 Задачи в области развития речи ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР состоят в следующем:   

• расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем;   

• развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;  

• автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

• упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в 

словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец слова); 

определять последовательность звуков в слове; 

• развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

• формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов; 

• формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений;  

• правильном и отчётливом их произношении; умении слышать отдельные предложения в 

потоке речи; разделении предложений на слова, последовательном выделении их из 

предложений; определении количества слов. 

 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

     В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не 

всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». 

     Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на 

свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое 

внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 
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незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. Воспитание 

мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду 

со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

        Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования 

формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. Необходимым элементом при 

прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического 

мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). 

     Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

 в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. Графические навыки Овладение графическими навыками — 

обязательный элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать трех минут. Развитие графических умений 

происходит постепенно по мере совершенствования у детей с нарушениями рече-

зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных 

функций. 

     Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

«Речевое развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание  

художественных произведений  

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 

Посещение функциональных 

помещений (картинная галерея) 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

  

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Вводить детей в мир художественного слова 

• Поддерживать и закреплять интерес   к   художественной   литературе.  

• Учить понимать смысл  прочитанного,   воспринимать   богатство литературного языка. 

• Формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы. 

• Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с ней.  

• Продолжать знакомить с произведениями разных жанров, авторами произведений и 

иллюстраторами книг.  

• Знакомить  с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, 

считалками, закличками 

• Заучивать стихотворения и выразительно читать их.      

• Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета.  

• При восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуж-

даются в помощи.  

• Использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и 

ответственного отношения к живой природе. Побуждать задавать вопросы по 

содержанию произведения, содержательно и образно отвечать на них. 

• Знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором 

народов мира 

• закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми 

этических норм и правил поведения.  

• Развивать литературную речь; художественное восприятие и эстетический вкус. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение или рассказывание детям литературного произведения является 

обязательным и рассматривается как традиция 
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2. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи по развитию элементарных математических представлений  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

• формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

• быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, 

что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

• быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 

• чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

• рисовать на листе бумаги в клетку; 

• воспроизводить предлагаемые графические образцы; 

• понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

• выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить 

вопросы; 

• формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

• развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

• закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

• содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

• содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

• содействовать развитию воображения детей; 

• учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

• учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 
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• знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

• содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия); 

• знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

• формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, 

год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, 

минута, секунда, их соотношением по длительности; 

• закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках 

времён года. Знакомить детей с календарём; 

• закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

• учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

• обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 

игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

• упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

• дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. 

• Дать представление о графических знаках; 

• сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 

системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных 

народов; 

• знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении.  

• Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт 

чтения простейшего плана, схемы, карты; 

• формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять  

• предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

• предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни 

• Формировать  представление о количестве   как   характеристике   совокупности.   

Знакомить  с  операциями счета и измерения как способом выражения    количества    

через    число. 

• Дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения. 

• Дать представление об  алгоритме операции  измерения:   использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение 

• результата измерения. Дать представление о необходимости наименования результата 

измерения. 

• закрепить представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

• продолжать знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических 

действий; 

• продолжать знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

• продолжать учить детей сравнивать по количеству,  используя различные приемы, и 

выражать в речи в развернутом ответе   результат   сравнения,   используя   понятия    >, 

<, = 

• продолжать учить сравнивать предметы по размеру (по длине, ширине, высоте),   

используя   понятия   «больше», «меньше», «равно». 

• Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы). 
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• Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 

ситуаций, в которых могут использоваться и пересчет, и измерение. 

• Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10. 

• Запоминать    порядок    следования чисел натурального числового ряда в  пределах 10. 

• Обеспечивать понимание детьми закономерности   построения   натурального 

числового ряда: каждое следующее   число   больше   предыдущего   на единицу. 

• Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел.  

• Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя 

различные методические средства, ориентированные на учет   индивидуальных 

особенностей детей (преобладание аудиального, визуального, кинестетического канала 

восприятия информации). 

• Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка. 

• Учить детей сравнивать по количеству,  используя различные приемы, и выражать в 

речи в развернутом ответе результат сравнения, используя   понятия «больше»,  

«меньше», «равно». 

• Формировать   операцию   пересчета дискретных предметов в пределах 10. 

• Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10. 

• Знакомить  детей  с цифрами второго десятка.  Дать представление о размене 

существующих в обращении монет*. 

• Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания.    

• Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

языка сюжетного описания на язык арифметического действия). 

• Знакомить со знаками действий сложения и вычитания. 

• Знакомить детей с понятием «задача». 

• Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих 

размер с использованием качественных  прилагательных  

• Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат. Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию называют 

геометрическую фигуру*. 

• Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные  названия оттенков  

• Закреплять умение определять направления относительно себя.  Совершенствовать 

умение правильно описывать пространственное расположение предметов относительно 

друг друга. 

• Знакомить с различными  видами часов, единицами измерения времени. 

• Содействовать самостоятельному использованию детьми полученных знаний в    

повседневных жизненных ситуациях. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

• формировать предпосылки трудовой деятельности: 

• продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

• дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

• развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

• развивать самостоятельную познавательную активность; 
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• обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

• подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

• знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и 

пр.); 

• закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах 

через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

• формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

• формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 

деятельность и жизнь; 

• показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

• начать формировать элементарные географические представления (знакомство с 

глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, 

с природными богатствами, со странами и народами); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.): 

• расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через 

историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

• развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

• знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: 

• продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

• расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

• на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

• подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

• показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, 

их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

• формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

• знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

• формировать интерес к книге как к источнику информации; 

• формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: 

• формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

• формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 

• формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  
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• Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

• формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

• продолжить знакомство детей  с жизнью животных и растений в разных условиях;  

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

• продолжить упорядочивать накопленную и получаемую информацию о мире; 

• на доступном материале (из жизни человека и природы) показать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

• подвести детей к осознанному разделению  животных  на диких  и домашних, растений  

на  культурные  и дикорастущие; 

• показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена года, их 

ритмичность и цикличность 

• Продолжать обогащать  сознание  детей  новым содержанием, способствующим    

накоплению представлений о мире. 

• Продолжать подводить  детей  к   элементарному осмыслению сложных понятий (время,  

знак,  символ,  знаковые системы; социальные понятия - семья, родина и др.) через: 

знакомство с конкретными знаками и символами; 

• закрепление, систематизация полученных сведений о знаках, символах, знаковых  

системах через  практический опыт;  

• формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

• формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год), 

планировать своей деятельности и жизни; 

• показ детям того, что в основе социальных   понятий (семья, родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь. 

• формирование элементарные географические представления  о странах и населяющих 

их народах разных рас и национальностей. 

• Развитие представлений об истории цивилизации элементарными сведениями об образе 

жизни человека в древности 

• Систематизирование представлений о Солнечной системе и основными космическими 

явлениями 

• Развитие  элементарных представлений о техническом прогрессе 

• Закреплять, уточнять и расширять представления  детей о человеке и о  природе на 

основе упорядочивания информации. 

• Упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

     Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — 

грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, 

устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), 

учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать 

порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). Воспитатель уделяет 

совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать 
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смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной 

речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время. Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. 

Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас 

слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
«Познавательное развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения 

Посещение функциональных 

помещений 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экспериментирование 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра    

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Методы работы 
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Наглядные ➢ наблюдения (кратковременные, длительные), определение                      

состояния предмета по отдельным признакам 

➢ восстановление картины целого по отдельным признакам                        

рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические  ➢ дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные            

игровые упражнения и игры – занятия 

➢ подвижные игры, творческие игры (в т.ч.строительные)                           

труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

➢ элементарные опыты 

Словесные    рассказ            беседа         чтение 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению деятельности: 

• продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с 

правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по 

словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения 

со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

• формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. 

• содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель —

ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться 

вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

• формировать культуру поведения 

• показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

• начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со 

странами и народами); 

• дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

• ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

• Дать представление о различных объединениях людей по содержательному признаку: 

трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; 

• расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

• интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

•  содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности 

• продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

• становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

• положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

• проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования 

• достигнутого результата; 

• закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе. 
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• укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

     При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 

чистый, мокрый - сухой и др.). При осуществлении тех или иных видов деятельности у 

детей сформируется представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; 

дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя 

при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

     Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При 

уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 

вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо 

- плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами 

(в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т.д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

     Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику.        

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т.д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. В процессе 

воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные 

игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с 

предметами дети усваивают названия посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки 

времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 
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наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т.д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается 

в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Направление «Игровая деятельность» 

 

К концу дошкольного детства сюжетно - ролевая игра несколько изменяется. Она 

отличается разнообразием тематики, ролей, игровых действий, правил. Сознательное 

отношение к выполнению правил ролевого поведения отражает глубину освоения сферы 

действительности. Выполнение роли становится значимым мотивом игровой 

деятельности. Роль призывает детей подчиниться определенным правилам поведения и 

следовать социальным нормам. Если раньше в выборе главное место занимала ее внешняя 

привлекательность, то теперь осознается социальная польза роли. Большим успехом у 

детей этого возраста пользуются рассказы про мужественных людей (спасателей, 

летчиков), фантастические приключения, увлекательные истории. В сговоре на игру дети 

обсуждают замысел, при этом они могут детализировать сюжетные линии, обговаривать 

оборудование, атрибуты. Ребята с жаром определяют долю своего участия в игре, стремясь 

получить наиболее социальную значимую роль. Место действия игры неузнаваемо 

преображается: дети используют различных источников: из жизненного опыта, из книг, 

кинофильмов, рассказов. произведений музыкального и изобразительного искусства, 

экскурсионных впечатлений, специальных бесед, тематических вечеров.  

Игра и искусство тесно связаны между собой: игра заставляет ребенка 

почувствовать себя в роли другого человека, а искусство помогает эмоционально пережить 

эту роль. Длительная игра требует постоянного внимания воспитателя. Если в первых 

длительных играх его активность в их организации и проведении максимальна, то в 

дальнейшем самостоятельность детей значительно возрастет и педагогу отводится роль 

активного наблюдателя, всегда готового помочь.   

Для того, чтобы сюжетно - ролевые игры привлекали детей этого возраста своей 

новизной, необходимо тщательно готовиться к ним, так как новое в игре - это то, что в 

данный момент еще недостаточно освоено, требует уточнения, обогащения впечатлений.  

Необходимо развивать коллективное детское творчество. Этому способствует 

создание ситуаций, наталкивающих на новую, интересную для игры мысль, внесение 

воспитателем какого -либо инвентаря, необычного предмета, чтение захватывающей 

книги.  Так рождаются новые замыслы, появляются смелые проекты, фантастические 

планы, требующие размышления и подготовки. 

Задача педагога - активизировать творческую мысль детей, побуждая их по - своему 

обустраивать игры, применять полученные самостоятельно знания.  

 В этом возрасте дети используют предметы- заместители, неоформленные детали, 

игрушки все более избирательно. Теперь они подбирают игровой материал, применяя 

самодельные игрушки, конструируя целые блоки для создания предметной среды. 

Воспитатель должен предоставлять детям время для создания таких поделок.  

Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников должны наполняться интересным 

содержанием, отражающим прошлое и современную жизнь, в которой есть место 

фантазии, выдумке, эстетике. Воспитатель должен тщательно отбирать литературный и 

жизненный материал в качестве примеров, целенаправленно формируя эстетический вкус, 
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детей и жизненную позицию. Формируя эстетическое отношение к жизни, необходимо 

использовать в играх красивые вещи, направлять их на изготовление изделий, которые 

будут радовать глаз своим эстетическим оформлением. Изделия, изготовленные своими 

руками, дети используют в играх, моделируя работу художественной мастерской, зазывая 

покупателей на ярмарку, устраивая посиделки.  

У детей 6-8 лет нередко можно наблюдать игры смешанного типа, в которых 

соединяются драматизация и подвижная игра, забава и дидактическая игра, игра-

путешествие и игра -шутка, развлечение и другое. Общим является наличие воображаемой 

ситуации и стремление детей к познанию, а также желание педагога совершенствовать 

игру, в которой будут развиваться их игровые умения и личностные качества. 

В содержании самодеятельной игры отражаются знания и навыки, полученные на 

основных занятиях, дети моделируют жизнь детского сада, а воспитатель должен отметить 

насколько глубоко дети отражают смысл деятельности взрослых, какие способы действий 

воспроизводят в игре, каким образом отражают суть человеческих взаимоотношений. 

основным направлением в работе с детьми 6 лет -7 лет является создание положительной 

мотивации к обучению в школе. Дети с интересом относятся к играм в школу, с 

удовольствием играют в учителя и ученика. К концу года у детей развиваются волевые 

качества, формируются внутренние устои, способствующие становлению позиции 

ученика: появляется направленность на учебу, интерес к выполнению определенных 

правил в игре и в любом другом деле, развивается воображение, внимание, мышление. 

Накопление впечатлений о школе способствуют беседы, встречи, наблюдения, устроенные 

в ходе совместной работы детского сада и школы.      

У детей 6-7 лет продолжает развиваться режиссерская игра, в ней часто 

присутствует боевая и приключенческая тематика. Дети тщательно обустраивают 

режиссерские игры: расширяют пространство для игры. Воспитатель должен внимательно 

наблюдать за тем, как дети договариваются об игре, распределяют игровую территорию, 

чтобы понять, насколько содержателен их диалог в совместной беседе, выразительна и 

богата интонационная речь, сопровождают ли ее "говорящие " жесты и движения, могут ли 

они долго взаимодействовать, как находят выход из сложных ситуаций.  

В играх детей 6-8 лет появляется склонность к драматизациям, но детям сложно 

многократно повторять одно и то же действие, долго репетировать, доводить 

приготовленный текст до эстетического совершенства, проигрывать спектакль на публике 

без остановок и запинок и т.п. Детям свойственно быть непосредственными, выражать 

свои эмоции под влиянием конкретной ситуации, по поводу какого-либо события, 

проживая эмоцию "здесь и сейчас". В сознании детей этого возраста драматизация и 

сюжетно -ролевая игра тесно связаны друг с другом.  
 

Основные цели и задачи 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок).Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимо-

помощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижны

е игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
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Театрализ

ованные 

игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения).Воспитывать любовь к театру. Широко использовать 

в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактиче

ские игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности 

.Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Игровая деятельность» 
Месяц Название игры 

Сентябрь Школа. Больница. Аптека. Семья. Магазин. Парикмахерская. Ателье. Библиотека. 

Водители. Путешествие на корабле.  

Октябрь В нашем доме праздник. Веселые поварята. Почта. Кафе. Пиццерия. Магазин. 

Агентство недвижимости. Туристическое бюро. Почта. Музей. Полет на Луну. 

Экологи. Путешественники. Совещание в МЧС: Земля в опасности. Мы артисты. 

Салон красоты. Повар.  

Ноябрь На экскурсии. В зоопарке. Улица. Детский сад. В гости. Путешествие на самолете. 

Туристическое бюро. Экскурсия. В овощном магазине. В музее. Пожарные. Детский 

сад. В походе. Зоопарк.  

Декабрь Дом. Семья. Наш выходной день. Встречаем гостей. Детский сад. Наши занятия. На 

прогулке.  На музыкальном занятии.  На физкультурном занятии. Осмотр врача. 

Обед в детском саду. Детский сад готовится к празднику. Поликлиника.  Магазин.  

Скорая помощь.  Аптека. Ветеринарная лечебница. Зоопарк 

Январь Магазин.  Швейное ателье.  Фотоателье.  Парикмахерская.  Салон красоты.  

Олимпийские игры Строительство. Библиотека.  Театр кукол.  Цирк.  В транспорте. 

Школа. Музей. Больница. Путешествие в прошлое. Улица.  На реке.  Почта.  

Февраль День рождения. Гости. Завод. Парикмахерская.  Салон красоты.  Наши занятия. На 

заставе. На музыкальном занятии. Улица. Обед в детском саду. Пограничники. Мы- 

моряки. Мы – военные.  Из жизни нашего города. Концерт для пап. 

Март Кондитер. Магазин. Почта. Школа. Строитель. Праздник. В магазине игрушек.  

Идем в гости на новоселье. Поход. Путешествие по реке. Юный экскурсовод. В 

автобусе Дочки – матери. Кафе. В магазине одежды. Идем в зоопарк.  

Апрель Детский сад.  Поезд.  Почта. Библиотека.  День рождения.  Космонавты. Солдатики 

Юный экскурсовод. В троллейбусе.  На параде. Кафе. В гости. Идем в зоопарк. 

Май Повар. На праздничном концерте. Почта. Улица. День рождения. Детский сад. В 

гости В магазине. Путешествие в лес. В аптеке. Юный экскурсовод.  В автобусе. 

Школа.  Детский сад. В походе. Школа. 
 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В.Зворыгина, С.Л. Новоселова):  

1. обогащение детей знаниями и опытом;  

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры);  

3. развивающая предметно-игровая среда;  
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4. активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда 

• Самообслуживание (навыки культуры быта) 

• Труд в природе 

• Ручной труд 

• Хозяйственно-бытовой труд 

Хозяйственно -бытовой труд: 

-Приучаются поддерживать порядок в помещении и на участке (самостоятельно 

мыть, протирать, раскладывать игрушки, пособия),  

- Выполняют обязанности дежурных,  

- Самостоятельно подметают, очищают дорожки, поливают песок,  

- Занимаются стиркой, 

- Стараются помогать малышам, 

- Уважают тех, кто трудится, бережно относится к результатам их труда. 

Труд в природе: 

-Любят трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на огороде (сеять семена, 

поливать растения, собирать урожай), 

-учатся очищать, мыть и убирать инвентарь, 

- любят все живое: с интересом наблюдают за жизнью растений и животных и 

заботятся о них, протестуют против неправильного обращения с растениями и животными, 

встают на их защиту, 

- умеют перекапывать грядки, окучивать, подвязывать, пропалывать растения, 

обкапывать кусты, поливать, опрыскивать, собирать урожай, выкапывать луковицы и 

клубни цветов, с помощью взрослого высевают семена, сажают корнеплоды, выращивают 

и высаживают рассаду, занимаются черенкованием растений, пересадкой из грунта в 

горшки,  

- умеют мыть, нарезать, раскладывать корм для животных, собирают плоды и 

семена для подкормки птиц, кормят зимующих птиц, 

- следят за чистотой и хранением инвентаря. 

Ручной труд: 

 Самостоятельно выполняют простой ремонт игрушек, книг, коробок, атрибутов, 

- Пришивают петли к новым полотенцам, халатам, одежде кукол и своей одежде. 

- Сортируют природный материал, подготавливают его к работе, 

- Под руководством воспитателя изготавливают мелкий счетный материал, пособия 

для занятий, 

- Делают заготовки для дальнейшей художественной деятельности (приготовление 

папье -маше, обклеивание коробок, вырезание элементов из пластиковых бутылок и пр.) 

                             

Примерное планирование образовательной работы "Трудовое воспитание" 

Работа по трудовому воспитанию с детьми проводится с подгруппой детей по 5 

человек. Работа с каждой подгруппой проводится в месяц:  

- самообслуживание в процессе одевания и раздевания - 1 раз,  

- самообслуживание в процессе умывания - 1 раз, 

- прочие навыки самообслуживания - 1 раз, 

- поручения, связанные с трудом в природе - 3 раза, 

- поручения, связанные с хозяйственно - бытовым трудом - 3 раза, 

- ознакомление с трудом взрослых - 2 раза, 

- совместный труд детей и взрослых, ручной труд -2 раза.  

Коллективный труд (фронтальный) со всеми детьми проводится в месяц:  

- хозяйственно - бытовой труд (в групповой комнате, в других помещениях, на 

участке) - 2 раза,  
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- труд в природе, в помещении или на участке - 1 раз,  

- ручной труд - 1 раз. 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

Методы организации труда 

1 группа методов 2 группа методов 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок.  

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы.  

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

Придумывание сказок. 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения.  

Показ действий.  

Пример взрослого и детей.  

Целенаправленное наблюдение.  

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд).  

Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 



  
 29 

 
  

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Средства Методы и приемы Формы 

Беседы на социально-

эмоциональное развитие детей 

Беседы по ОБЖ 

• Игра 

• Чтение 

• Праздник 

• Проектная деятельность  

• Рассматривание. 

 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

Имитации, 

Опосредованное наблюдение 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Объяснения 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений Заучивание 

наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Имитации, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения 

Посещение функциональных 

помещений (кабинет 

безопасности) 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Интегративная деятельность 

• Совместные действия 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

тематического характера 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

• развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; 

• побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); использовать разнообразные материалы для создания художественного 

образа; 

• поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

• формировать умение создавать постройку, конструкцию, 

• рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

• формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему; 

• учить действовать по словесной инструкции; 

• учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; 

• создавать выставки, экспозиции; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности 

и предложения; 

• совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма 

• и звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки пения  

• учить танцевальным движениям под музыку; 

• побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 
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• учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров; 

• создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; 

• расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

• давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): 

ювелирное 

• искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

• давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

• давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают; 

• давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

• совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

• собственной компетенции — учиться; 

• пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

• показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоёмами и т. п.  

• Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности; 

• Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; 

• побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; 

Рисование 

• Продолжать знакомить детей с одним из жанров живописи — пейзажем. Развивать 

умения замечать средства художественной выразительности: колорит, композицию, 

чувствовать настроение, переданное художником в картине.  

• Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных времен года, погоды 

• Учить передавать характерные особенности кустов, деревьев разных пород: березы, 

тополя, осины, рябины, ели и др. 

• Учить использовать несколько цветов акварельных красок при изображении вечернего 

или утреннего неба, земли, снега, листвы путем размыва и смешивания красок.  

• Развивать умение различать в оттенках цвета его составные: желто-зеленый, красно-

оранжевый 

• Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения 

листвы, травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона). Учить передавать 

особенности живого дерева, явлений природы «трепетным» штрихом. 7. Развивать 

творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, расширять их 

содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему 

• Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц, понимание, что все 

птицы сходны по строению, несмотря на различия в окраске, форме и величине частей. 

9. Формировать умения передавать в рисунке характерные особенности разных птиц 

• Учить передавать в портрете характер, душевные качества, настроение. 

• Закреплять умение  изображать здания любой конфигурации, соблюдая знания о 

перспективе. 
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• Формировать умения изображать различные виды транспорта (грузовой автомобиль, 

корабль, яхта, космический корабль, самолет, вертолет).  

• Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов на 

всем листе, одной линии, широкой полосе, располагая их ближе или дальше 

• . Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, расположением на 

листе, величиной изображаемого.  

• Учить изображать предметы с натуры и по схеме, обогащая рисунок деталями.  

• Дать детям обобщенное представление о декоративно-прикладном искусстве, его 

значении в жизни людей. Познакомить с изделиями прикладного искусства — 

жостово, гжели, мезенской росписи.  

• Продолжать учить детей рисовать узоры по мотивам хохломской и дымковской 

росписей: строить на разных изделиях композицию узора с учетом их формы; знать и 

изображать элементы росписей; использовать цветосочетания, характерные для дым-

ковского, хохломского 

• узоров 

• Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие: выделять предмет из фона, линий; видеть образ в пятне, 

абстрактном рисунке. 

• Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений природы 

в эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация 

• Продолжать учить детей создавать изображения в аппликации с натуры и по 

представлению, композиционно  правильно располагать аппликацию, вырезать 

симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой.  

• Продолжать учить составлять узоры, декоративные композиции на бумаге разной 

формы, из геометрических  и растительных форм, включать в изображение птиц, 

животных по типу народного декоративного искусства.  

• Учить детей сочетать приёмы вырезывания ножницами с приёмами обрывной 

аппликации  (в зависимости от характера образа), используя бумагу разной фактуры, 

вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали  (снежинки, цветы, 

звёздочки). 

• Совершенствовать содержание  и технику прорезного  декора (новогодние игрушки и 

украшения, эмблемы, символы, гербы). 

• Продолжать учить детей составлять сюжетные аппликации, стремление сделать своё 

произведение красивым, содержательным, выразительным.  

• Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, 

соотнесению замыслов  и действий детей. 

Лепка 

• Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении основной 

детали, прикрепление тонкой полосы к основанию – изготовление посуды; добавлять 

роспись, характерную для каждого из промыслов.  

• Продолжать учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, передавая при 

этом пропорции, расположение и движения изображаемых фигур. 

• Продолжать знакомить с правилами передачи движений человеческой фигуры и 

животных; правилами составления узоров на плоских и объемных формах, с новыми 

способами крепления (в углублении и ленточным) и украшения работ 

Задачи  раздела «Конструирование»  

• Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятельному 

анализу сооружений, конструкций рисунков, чертежей,  схем с точностью зрения 

практического назначения объектов; 

• Упражнять в строительстве по условиям, темам,  замыслам; 

• Научить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения; 

• упражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 
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• Научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои;  

• Продолжать формировать представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах. 

• Развивать художественный вкус при оформлении построек 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

       Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности.  

      Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера.  

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая 

и высказывая к ним свое отношение. 

 Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление.  

       Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
«Художественно – эстетическое развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкальная сюжетная игра 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, 

пластический 

• танцевальный этюд 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций 

Организация выставок 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия (конструирование и Наблюдение Игры (дидактические, 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

            Основные направления реализации образовательной области « Физическое 

развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.) 

Задачи  образовательной области «Физическое развитие» 

 

задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 

Технологии реализации содержания 

Обогащать двигательный опыт детей 

содержанием широкого спектра упражнений 

для развития двигательных качеств.  

Целенаправленно формировать двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу,  

выносливость, гибкость, координированность. 

Учить детей правильному выполнению 

основных движений. 

Продолжить  приобщение  детей  к сезонным 

видам спорта и элементам спортивных игр. 

Профилактика нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата,   плоскостопия.  

Продолжать обучать элементам техники 

выполнения сложно координированных видов 

движений.  

Целенаправленно развивать мелкую моторику.  

Повышать уровень произвольности действий 

детей. Комплексно решать воспитательные 

задачи.  

Развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны. 

Создавать условия для развития двигательного 

творчества 

   при планировании образовательной работы по 

физическому развитию делается акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля 

точности выполнения движений; 

  при организации образовательного процесса в 

обязательном порядке включаются 

упражнения, направленные на развитие 

скоростных и координационных 

способностей, выносливости; 
 практикуется самостоятельная организация 

детьми подвижных игр;  
практикуется выполнение основных движений в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и 

нарочито неуклюжими, бодрыми и 

расслабленно-ленивыми и т. д.);  

используются командные подвижные игры с 

элементами соревнования, с элементами 

спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис), а также спортивные упражнения 

художественное конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу. Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

      Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

       В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи:  

1) развитие речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

   Общекорригирующие упражнения Коррекция особенностей моторного развития детей 

осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию 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.  

     Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной 

и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

 - перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - 

ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь - 

щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

        Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Средства Формы 

Двигательная активность, занятия • Физкультурное занятие 
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физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа Рассказ Чтение 

• Рассматривание. 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Средства 

1. Двигательная активность, занятия физкультурой; 

2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

3. Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

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

Программы 

 

      Программа реализует модель образовательного процесса, которая описана в ООП ДО 

ДОУ. 

       В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на 

развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

       Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:   

• выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

• организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  
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• поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах  сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

• формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

• участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

• поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;  

• формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;   

• расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр.  

      Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 

       Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

        В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

      Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к 

спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

         Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях. 

        В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация  

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

         В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 
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      Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMSздоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

     Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. 

       Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения 

взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

      Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с 

детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная 

техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» идр.). 

    Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

      Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. 

        Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы - 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

       Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

      К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 
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на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Формы работы для разной детской деятельности 
Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - овладение основными 

движениями   
Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
Игровая Сюжетно – ролевые игры  

Игры с правилами и др. 
Коммуникативная - общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками: 

Беседа Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Игры (сюжетные, с правилами) 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
Совместные действия 

Познавательно-исследовательская - 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Музыкальная - восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений 

 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений 

Пение Импровизация 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально – ритмические движения 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Чтение Обсуждение Разучивание 

Беседа Пересказ Инсценирование 
Конструирование Конструирование из конструктора 

Конструирование из бумаги 

Конструирование из природного материала 
Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Создание работ по собственному замыслу 

 

• Формы организации детей 
Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Формы работы 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, украшение предметов для личного 

пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок 

детского творчества; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
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имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок и т.д.; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

-подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни; 

-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 
Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые 

совместно с 

родителями: 

 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 
Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

- познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры сдетьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 
Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия; 

- социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

- познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры; 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 
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        Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности: традиционные занятия,  детские 

лаборатории,  экскурсии,  творческие мастерские,  проектная деятельность, викторины,  

инсценирование и драматизации,  создание ситуаций, наблюдения и пр. Выбор формы 

организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в 

группе. 

       Для решения образовательных задач Программы используются здоровьесберегающие, 

исследовательские, имитационное моделирование и игровые технологии, 

индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, физкультурно-

оздоровительные. В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности и разных видов и культурных 

практик 

       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Видовое содержание образовательной деятельности педагога с воспитанниками 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное 

настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Работа по ПДД 

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дела 

Дидактические игры на развитие 

внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие 

математических представлений, 

пространственного 

ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Игры 

Чтение х/л 

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  
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Упражнения пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики 

Составление 

описательныхрассказов 

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии 

«Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ВТОРНИК 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное 

настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ПБ 

Эстетика быта 

Художественное 

конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательные дела 

Дидактические игры на развитие памяти, 

мышления 

Наблюдения 

Беседы  

опыты  

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие 

математических представлений, 

пространственного 

ориентирования 

Индивидуальная работа  

Речевое развитие Игры имитации 

Чтение сказок  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики 

Игры 

Работа по прочитанному 

произведению 

Беседы 

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие слухового восприятия  

Эстетика быта 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Работа с пластилином в уголке 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Игровые сюжеты 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, , воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной активности 

Беседы по ЗОЖ  

Формирование навыков культуры еды 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

 

СРЕДА 

Социально – 

коммуникативное 

Работа в уголках настроения  

Беседы о (малой) Родине  

Эстетика быта 

Самообслуживание  
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развитие Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ОБЖ 

Художественное 

конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие 

внимания, памяти 

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры на развитие логического 

мышления  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 

Чтение рассказов  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики 

Игры 

Заучиванию стихотворений  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прослушивание детских музыкальных 

произведений  

Рассматривание сюжетных картин 

 

Музыкально-театрализованная 

деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с красками   в уголке 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Беседы по ЗОЖ   

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

 

ЧЕТВЕРГ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о правах ребенка   

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 

Хозяйственно- бытовой труд 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие 

познавательных процессов 

Наблюдения 

Беседы о культуре округа 

Экспериментирование  

Работа над проектным методом  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры со строительным 

материалом (конструирование)    

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 

Устное народное творчество  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики 

Игры 

Составление описательных 

рассказов  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

Пение с детьми детских песен   

Рассматривание альбомов по 

Музыкально-театрализованная 

деятельность  
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развитие музыкальному развитию  

Игры детей с музыкальными 

инструментами,  

Рассматривание портретов выдающихся 

музыкантов  

Индивидуальная работа 

Работа с бумагой   разной 

фактуры в уголке 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Физкультминутки  

Беседы по привитию КГН 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

ПЯТНИЦА 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное 

настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

 

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие 

внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие 

математических представлений, 

пространственного 

ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики 

Игры на развитие фонематического слуха 

Игры 

Чтение х/л 

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рас 

сказов  

Индивидуальная работа  

Знакомство с поэзией, 

заучивание стихов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии 

«Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

«Театральная пятница» 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

        Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует ОП ДО 

ДОУ. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

   Способы и направления  поддержки детской инициативы реализуются через проектную 

и познавательно-исследовательскую деятельность 

 

Способы поддержки детской инициативы  

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интереса 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Целью работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

является: 

Создание условий для ситуативно-делового, личностно - ориентированного 

взаимодействия на основе общего дела, способствующего повышению психолого-

педагогической культуры родителей.. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование  семей                            

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные к групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток., интернет - журналов, 

переписка по электронной почте.                                 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

молодых родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), введение мастер-классов, 

тренингов; создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров поэзии 

музыки, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и т.д.), семейных театров, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление, соответствующего разделав «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), совместными играми, длительными прогулками в парк пли лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (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, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников детском саду 

и семье, демонстрирующим средства, формы и методы развития разных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.                                               

• Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контакта 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 игровой 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 программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных взаимодействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.                      

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье детском саду; 

доказывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить 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, в родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства 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 территории детского сада, ориентируясь на потребности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

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 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендовать родителям чтение детям художественной и познавательной 

литературы о природе, животном и растительном мире, совместное рассматривание 

энциклопедий, проведение простых опытов, размышлений, бесед по поводу просмотра 

художественных и документальных видеофильмов познавательного содержания. 

Организовывать  прогулки и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающие положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, и др.).   

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детское 

саду. 
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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 ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком и не 

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

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

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

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

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

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

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

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

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

.  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослые и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях, кружках  (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), к 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 

скульпторе. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

группы компенсирующей направленности детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР  
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           Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

     Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:   

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;   

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

•  Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

• словесные   

• наглядные 

• практические 

       К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс.   

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  Конференции, диалоги за 

«круглым столом» с приглашением специалистов (педагога© психолога, медработника и 

др.).   

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед.   

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия,© формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации 

для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

      К наглядным формам работы относятся:   

Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

 Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень 

развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями 

и заданиями на закрепление различных речевых навыков.   
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Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы.  

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную 

папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей 

конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 

родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.   

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь.   

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с 

учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен 

сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со 

своим ребёнком.  Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 

«Как умелые ручки язычку помогли» 

       К практическим формам работы можно отнести: 

      Открытые занятия.  Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с 

детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-

логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком.  

     Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит “телефоном доверия” - 

взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка 

         В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Социокультурное окружение 

      Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ:  

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы 

Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси.  

      Благодаря расположенному в  микрорайоне краеведческого музея  воспитанники 

дошкольного учреждения имеют возможность посещать его, знакомиться с культурой и 

бытом народов севера  

Структура внешних связей образовательного учреждения 

      Полноценное функционирование дошкольного учреждения невозможно без социума. 

Так как именно он создает, учреждает образовательное учреждение как социальную 

организацию, дает ей определенный статус, компетенцию, права и обязанности; является 
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источником выдвижения требований, формирует и предъявляет социальный заказ на 

образование; выступает источником необходимых для нормальной жизнедеятельности 

образовательного учреждения ресурсов. Работа с данными организациями строится на 

основе сотрудничества и преемственности. 
Учреждение/Цель Совместные мероприятия 

МОСШ № 8 

Цель: Обеспечить 

преемственности между ДОУ и 

школой. 

 

1.Вопросы преемственности дошкольного и начального 

школьного образования: 

- Экскурсии воспитанников ДОУ в школу. 

- Совместные мероприятия дошкольников и младших 

школьников (организация концертов, выставок художественного 

творчества, праздников, развлечений и др.)  

 -Совместные заседания педагогов, психологов детского сада и 

школы. 

    - Проведение родительских собраний для родителей 

выпускников с приглашением учителей, завучей, психологов. 

    - Просмотры открытых занятий учителями начальных классов в 

подготовительных группах детского сада. 

     -Просмотр уроков в начальных классах воспитателями 

подготовительных групп. 

-  Участие родителей, учителей, воспитателей в Днях открытых 

дверей в школе, детском саду. 

Городская детская библиотека 

№4 

Цель: Адаптировать детей в 

социуме, развить у детей 

интереса к художественной 

литературе 

1.Организация в ДОУ тематических выставок для детей, 

педагогов, родителей. 

2.Организация просветительской работы среди родителей. 

3.Организация совместных тематических мероприятий. 

4.Экскурсии воспитанников в библиотеку. 

ГИБДД (отдел профилактики) 

Цель: профилактика дорожно – 

транспортных происшествий 

1.Организация в ДОУ тематических выставок для детей, 

педагогов, родителей. 

2. Организация просветительской работы среди  детей 

родителей. 

3. 3.Организация совместных тематических мероприятий. 

Театр кукол  «Барабашка», 

«Чунга-Чанга», «Радость» 

Цель: Приобщать детей к 

театральной культуре, учить 

полученные знания переносить в 

социум 

1. Организация спектаклей в ДОУ. 

2. Показ спектаклей по ПДД, ОБЖ и др. 

3. Распространение билетов для посещения театров родителей с 

детьми. 

4. Проведение развлечений, праздников, досугов. 

Городской краеведческий музей 

Цель: Развивать познавательные 

интересы к родному городу, 

расширять кругозор. 

1. Организация экскурсий дошкольников. 

2. Проведение развлечений, праздников, досугов. 

3.Организация мероприятий, обрядовых праздников народного 

календаря. 

4. Организация в дошкольном учреждении выставок творчества 

народных мастеров-ремесленников. 

 

2.7. Специфика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

           В рабочей программе учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано 

воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития 

его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 
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Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют созданию иной 

модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти 

особенности учитываются при организации жизни детей в группе. 

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход 

домой; смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной 

адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского 

сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха С -400 и более); короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные 

прогулки на воздухе. 

Проблему несоблюдения режима дня дошкольного учреждения (поздний приход 

детей в детский сад; ранний уход домой) педагоги решаютсовместно с родителями, 

используя разные формы работы: 

• индивидуальные беседы-консультации; 

• консультации для родителей в рубриках: «С утра до вечера», «А у нас сегодня», «Если 

хочешь быть здоров»; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• Совместные спортивные мероприятия; 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима, учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание 

при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, 

длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно 

теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У 

значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и 

своеобразие формирования познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, педагоги побуждают детей к совместной 

познавательно-экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время 

прогулок на веранде, на участке группы, используя игровую мотивацию, которая 

подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес к познанию. Также 

используются сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, 

особенностей, мнение родителей (законных представителей) воспитанников, что позволяет 

отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых 

климатических условий. 

В группе используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций (лишение чего-либо) во время 

образовательной деятельности: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих 

полноценное развитие детей: рационально организуется образовательная деятельность, 

учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной образовательной 

деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов 

деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и 

динамические паузы; непосредственно образовательная деятельность проводится в 

игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием на занятии по желанию 

ребенка. Во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный 

подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 
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эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается 

разнополое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное 

здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление 

гуманного отношения к объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, 

используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, 

музыкальное сопровождение. В доступной форме используются приемы 

экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными 

состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и 

живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основная задача группыэто - сохранение 

и укрепление здоровья детей. Для этого проводятся мероприятия: 

• прогулки с детьми; 

• утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

• виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные игры, 

двигательный оздоровительный бег; 

• активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья; 

• индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

• спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на велосипеде); 

• создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель.  

• создана предметно-развивающая среда в группе, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего 

Севера, с учетом гендерного воспитания. 

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы 

развития и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных 

регионах, является актуальным. 

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной 

деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой 

и творчеством. При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности 

воспитателя с воспитанниками используются разнообразные формы работы с детьми: это 

наблюдения за явлениями природы, ведение календарей, непосредственно образовательная 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, 

кружковая работа, деятельность в опытно-экспериментальном уголке.  

При организации образовательного процесса в группеучитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников группы, в общем 

количестве детей, невелик – 15%). Учебно-воспитательная система должна обеспечивать 

формирование национального самосознания личности и через это - возрождение нации и 

народов. В этом и состоит одна из важнейших социальных функций и основных целей 

обучения и воспитания в современных условиях. 

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 
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«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. 

Давыдова, А.А. Майер). С молоком матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и 

мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. Родной 

язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе матери у ребенка 

формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе генетическую программу 

тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту 

программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности. 

Учитывая это, педагоги прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей 

другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за 

детьми незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

Вместе с тем, в образовательном процессе используется краеведческий материал, 

иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского округа-

Югра». В старших возрастных группах оформлен уголок «Моя Югра», «Россия». В уголке 

много материала по нравственно-патриотической тематике, каждая группа имеет свой герб 

(эмблему). Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы 

разные», «Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. 

Благополучный микроклимат в группе способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

также не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в группе: 

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы 

Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии 

по городу, на предприятия нефтяников, в природу. 

В МАДОУ создан музей «Нижневартовск город детства моего», мини-музеи групп 

«Природа края», «Любимый город Нижневартовск». Разработана рабочая тетрадь «Родной 

Нижневартовск» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, методическое 

пособие «Развитие социокультурной основы личности воспитанников через ознакомление 

с родным городом».  

На территории детского сада создана массивная растительность: большое 

количество кустарников, деревьев разных пород, цветников, что создает большие 

возможности для полноценного развития и воспитания детей. 

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка 

к социуму и школьному обучению. 
 

2.8.  Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического  коллектива 

 

2.8.1. Вариативная часть по образовательной области «Физическое развитие» 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными 

образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Примечание 

Физическое 

развитие 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши». 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной 

деятельности 

1 занятие по физической культуре  

на воздухе 
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   Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши», 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и основными 

положениями Профессионального стандарта педагога. Программа построена на 

использовании индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том 

числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный 

подход, создающий условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

     Цель. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков. 

Задачи: 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

- организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.);  

- продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма;  

- осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки;  

- продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

- формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ;  

- воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  

- расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений;  

- вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям;  

- приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости; 

- развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку 

в пространстве;  

- закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности;  

- обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных движений, 

спортивным играм и упражнениям;  

- развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога;  

- развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать 

непрерывный бег (не более 2 мин);  

- закреплять умение детей прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки;  

- обучать детей бросанию мяча вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных и.п. и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

- закреплять умение детей метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цели (с расстояния не более 4 м); 

- совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазания 

по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезания с одного пролета на другой;  
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- побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний 

и умений в различных условиях (в лесу, парке, при выполнении двигательных заданий);  

- обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

- способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов;  

- поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны 

Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Занятия по физической культуре  3 раза в неделю, 15 минут в помещении или на 

участке 

Утренняя гимнастика;  

Двигательная разминка в сочетании с 

воздушными процедурами после дневного сна;  

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе.  

Ежедневно, до завтрака, 5-6 минут  

ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 

5-6 минут  

ежедневно, не менее 2 раз в день, 10-15 минут  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц, 15-20 минут  

День здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

Неделя здоровья  2 раза в год  

Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке  

Ежедневно во время прогулки  

Совместные занятия родителей с детьми  В течение года  

 

Используются  следующие здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы Время проведения в режиме дня Особенности 

методики проведения 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в утреннее время,  В зависимости от возраста детей 

Гимнастика после 

сна 

После сна в постелях каждый 

день.  

простота применения, взаимное 

дополнение методов при отсутствии 

дублирующего воздействия и взаимное 

усиление эффекта 

Динамические паузы Во время занятий 2-3 мин,  Комплексы физкультминуток могут 

включать дыхательную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Пальчиковая гимна-

стика 

индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. 

На физкультурном занятии 

Обучение правильной ходьбе, форми-

рование правильной походки 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое 

свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Дыхательная гимна-

стика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и обязательная 

гигиена полости носа перед проведением 

процедур 

Занятия в кабинете 

«БОС – здоровье» 

Во 2 половину дня Дети, имеющие отклонения в поведении. 

Частоболеющие дети 

Подвижные 

и спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, 

ежедневно.  

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются элементы спортивных игр 
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Система закаливающих мероприятий в течение дня 

№  

п/п 

Мероприятия Старший дошкольный возраст  (от 5 до 6 лет) 

  

1 Прием детей на улице  Круглый год при благоприятных условиях погоды  

2 Утренняя зарядка (обширное 

умывание)  

С мая по сентябрь на улице оздоровительный бег в сочетании 

с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями в облегченной одежде.  

С ноября по май в зале в спортивной форме, босиком.  

3 Сквозное проветривание   Три раза в день до +14-16 (в отсутствие детей) 

4 Одностороннее проветривание  Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны  

5 Одежда детей в группе  Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с 

коротким рукавом  

6 Сон  В хорошо проветриваемом помещении. 

7 Гимнастика пробуждения, 

глубокое умывание  

Без маек, оздоровительный бег босиком, дыхательная 

гимнастика, ходьба по массажным дорожкам  

8 Оздоровительный бег  Ежедневно (старший дошкольный возраст)  

9 Физкультурные занятия:  

в зале;  

•на улице  

• два раза в неделю (босиком в физкультурной форме) 

 

• один раз в неделю в облегченной одежде 

11 Прогулка  ежедневно в соответствии с погодными условиями  

 

2.8.2. Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Направления Наименование 

программы 

Возрастная категория Примечание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкина 

«Социокультурные 

Истоки»  

Дети дошкольного 

возраста от 3 лет до  

конца образовательных 

отношений 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных моментах, в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Парциальная образовательная программа «Социокультурные истоки» 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с 

нравственного самоопределения и становления самосознания. Период дошкольного 

детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как именно в это 

время закладываются базовые качества личности, образующие устойчивую 

индивидуальность человека. 

Для детей 5 - 6 лет разработаны книги для развития: «Верность родной Земле», 

«Радость послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово».  

Программой предусмотрено проведение 4 занятий в месяц: 3 занятия с детьми, 1 

занятие с родителями. 

В группе дошкольного возраста (5лет -6 лет) в связи с формированием способности 

к эмоциональной децентрации обращается внимание на истоки ценностей внутреннего 

мира человека. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей старшей группы: 
-первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

-дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 
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-развитие первичной рефлексии и идентификации; 

-создание условий для формирования позитивной самооценки; 

-воспитание способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в связи 

с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюдением, 

конструированием, эстетической, изобразительной и трудовой деятельностью. 

Большинство занятий по программе носит интегративный характер. Все занятия по 

программе позволяют эффективно решать задачу речевого развития детей (обогащение и 

активизация словарного запаса на основе социокультурных категорий и ценностей, 

развитие монологической и диалогической речи, способность к рассуждению и 

доказательству и т.д.). 
Существенной особенностью данной программы является непосредственное участие 

родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в 
условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 
взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 
поведение. Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким 
как ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками 
воспитательного процессе коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. Обеспечивая высокий 

эмоциональный фон занятий, данные формы работы позволяют преодолеть опасную 

тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущую к подавлению 

творчества. Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома «Мои 

истоки», в ходе работы над которым дети имеют возможность материализовать 

полученный ими социокультурный опыт (знания, умения, чувства, отношения) с помощью 

приемов изобразительной деятельности (рисование, составление аппликаций и т.д.). 

 

Комплексно - тематическое планирование по парциальной образовательной 

программе «Социокультурные истоки» (Приложение) 
Ожидаемый результат 

Воспитанник 

должен 

Планируемые результаты 

Знать  историю появления елочки и традицию ее украшения на Рождество 

Иметь 

представления 

о богатырях, о послушании родительскому слову, о празднике Светлого 

Рождества Христова, о таких понятиях, как дружба, согласие, доброта. 

Уметь понимать смысл прочитанного произведения, использовать в речи добрые  и 

ласковые слова, проявлять внимание к близким и друзьям, внимание и заботу, 

проявлять любовь и сострадание к тем, кто в них нуждается 

понимать необходимость надежды в жизни человека, а также сохранении 

единения и согласия с другими людьми,  

понимать необходимость надежды в жизни человека, а также сохранении 

единения и согласия с другими людьми. 

 

2.8.3. Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными 

образовательными технологиями различной направленности: 
Направления Наименование программы, 

технологии 

Примечание 

Экологическое воспитание  Региональная программа 

«Экология для малышей», 

(авторы: Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.)  

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной 

деятельности 
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Интеллектуальное развитие Программа «Шахматы, первый 

год», автор И.Г. Сухин.  

 

 

 Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей», (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.), которая включает 

образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование 

экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, 

традиционного и современного природопользования с учетом этнических культур Ханты-

мансийского округа). 

Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную 

часть раздела «Мир природы», часть содержания вынесено в совместную деятельность 

воспитателя с детьми.  
       Цель. воспитание уважения к культурным традициям этноса в условиях 

поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к 

своей малой Родине, к родному городу. Концептуальным подходом в разработке опыта 

организации эколого-краеведческого образования является раннее формирование 

культуры ребенка, его личности, начиная с дошкольного возраста. Ребенок должен 

понимать, что каждый человек, независимо от возраста – часть своего рода, народа; что у 

каждого человека есть своя Родина; близкие и дорогие ему места, где живет он, его 

родственники. 

Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества: 

1. «Ребенок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа» 

3. «Ребенок дома» 

4. «Здоровье ребенка» 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

6. «Ребенок на улицах города» 

Задачи: 
- Закреплять умения детей выделять взаимосвязь растений и животных со средой обитания 

(город);  

- Учить детей опознавать условными знаками разные состояние погоды;  

- Закреплять умение выделять взаимосвязь растений и животных со средой обитания;  

- Продолжать учить классифицировать животных и растения; - Знакомство детей с со 

схематическими карточками  моделями изображающими разные состояния погоды и 

объекты природы;  

- Продолжать обобщенное представление о лесе как доме растений и животных;  

- Расширять представление о коренном населении Югры; 

 - Воспитывать интерес, дружеские чувства к детям ханты и манси, желание больше узнать 

об их жизни; - Расширять представления о лекарственных растениях.  

- Расширять знания об организме человека и его возможностях. 

 

Программа «Шахматы, первый год», автор И.Г. Сухин. 

Цель: Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них интереса и 

любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития; 

создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы. 

Образовательные задачи:  

1. Знакомить детей с шахматными фигурами, шахматной доской, учить ориентироваться 

на ней. 

 2. Знакомить детей с расстановкой шахматных фигур перед шахматной партией, с их 

начальным положением, ходом, взятием. Дать детям понятия «шах», «мат», «ничья», «пат» 

3. Учить детей правилам рокировки. 

4. Учить детей играть короткие шахматные партии. 
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Развивающие задачи: 

 1. Формировать навыки мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение).  

2. Развивать познавательные психические процессы: слуховое и зрительно-

пространственное восприятие, внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторные 

координации.  

3. Развивать творческое и вариативное мышление, способность мыслить и действовать 

самостоятельно.  

4. Развивать любознательность, самостоятельность, инициативность, коммуникативность. 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль.  

2. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, заниматься выбранным делом.  

3. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

4. Формировать потребность проводить свободное время в социально- значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью.  

5. Вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в 

своих силах. 

Ожидаемые результаты.  

воспитанники должны:   

• иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней; 

•  различать и называть шахматные фигуры; 

•  правильно расставлять шахматные фигуры на шахматной доске в начальное 

положение;   

• иметь представление об элементарных правилах игры;  

• играть малым числом фигур;  иметь представление об истории шахмат и выдающихся 

шахматистах; 

• владеть основными шахматными терминами; 

•  правильно применять элементарные правила игры; 

• иметь представление о некоторых тактических приемах. 

Современные образовательные технологии различной направленности: 

Направления Наименование программы, технологии Примечание 

Интеллектуальное 

развитие 

 Технологии авторских игр по 

интеллектуальному развитию («Палочки 

Кьюзинера», «Логические блоки 

Дьенеша», игры В.Воскобовича) 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной 

деятельности 

•  

 Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» (автор-составитель Е.Н. 

Панова», направленная на развитие детей логического мышления, как основы 

креативности. Основными задачами данной технологии являются: развитие логического 

мышления, представлений над множествами (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование), формирование представлений о математических понятиях (алгоритм, 

кодирование, декодирование информации, кодирование со знаком отрицания), развитие 

умений выделять свойства в объектах, развивать навыки необходимые для 

самостоятельного решения учебных и практических задач. Данная педагогическая 

технология используется с воспитанниками всех возрастных групп дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет, в рамках интеграции в непосредственно образовательную деятельность, в 

различных видах детской деятельности.  

Педагогическая технология «Палочки Кюизенера» (авторы В.П. Новикова, Л.И. 

Тихонова, Л.Д. Комарова), направлена на формирование представлений о цвете, размере, 

развитие дочисловых представлений, количественных представлений, формирование 

представлений о составе числа, числовой прямой, развивать умение решать логические 

задачи, как основу креативного мышления. Данная технология применяется с 
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воспитанниками 2-7 лет в рамках непосредственно организованной деятельности путем 

интеграции и включением в режимные моменты. 

 

2.9. Сложившиеся традиции 

 

    Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми 

и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы. 

 «Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других 

людей. 

Задачи: 

• Создание положительного микроклимата в группе; 

• Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 

• Реализация личностно-центрированной модели общения; 

• Развитие коммуникативных навыков; 

• Развитие связной речи детей; 

• Формирование познавательных способностей. 

 «Театральная пятница» 

Цель – создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в детском саду, 

развитие детей в театрализованной деятельности. 

Задачи:  

• Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников; 

• Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями способность 

преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться при 

выступлении на сцене. 

• Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимики, жестов, движений); 

• Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать свои 

действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь к 

партнеру); Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей 

и с учетом места действия 

• традиция  «Новоселье группы» в начале учебного года стала, которая проводится 

совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. Воспитатели группы или игровые 

персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, представляют педагогов 

ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые 

упражнения для детей и их родителей. В конце маленького праздника родители группы 

дарят подарки для группы на новоселье.  

• В группе проводится традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». 

Во второй половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует 

беседу с детьми, чтобы поговорить о «хорошем». Детям предлагается вспомнить, что 

приятного и хорошего было в прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает 

что-то хорошее о каждом ребенке. 

     Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному 

сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует 
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детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. В 

группе для организации данной традиции создан цикл игр на развитие эмоциональной 

сферы. 
 

2.10. Описание особенностей организации коррекционной работы в ДОУ. 

 

      Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится 

с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

 – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

      Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку 

в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.      

Основные задачи коррекционного процесса:  

1)  коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

 2)  усвоение лексических и грамматических средств языка,  

3)  развитие навыков связной речи, 

 4)  предупреждение нарушений чтения и письма, 

 5)  активизация познавательной деятельности, 

 6)  коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития  

        Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей;  

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

      Содержание педагогической работы с детьми ТНР, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в двух возрастных 

группах. Коррекционная работа в кгруппе, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать просодическую 

сторону речи 

1. Формирование правильного физиологического и речевого 

дыхания  

2. Формирование правильной голосоподачи, плавности речи 3. 

Развитие четкой дикции, интонационной выразительности речи, 

силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать 

фонематические умения 

Развитие слухового внимания и памяти  

2. Формирование фонематического восприятия на основе 



  
 62 

 
  

различения звуков по признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем)  

3. Формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков 2. 

Постановка нарушенных звуков 

3.Введение поставленных звуков в слог, слово, предложение, 

фразу  

4. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи 

Формирование лексики 

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии с 

возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь  

2. Формирование понимания обобщающего значения слов 

 3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать 

грамматическое оформление 

речи 

1. Формирование навыков словообразования и словоизменения 

различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных конструкций  

3. Усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 

предложениями 

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную связную 

диалогическую и 

монологическую речь 

1. Формирование навыков построения связных монологических 

высказываний  

2. Формирование навыка выделения главных смысловых звеньев 

рассказа  

3. Формирование установки на активное использование фразовой 

речи при ответе на вопросы педагога в виде развернутых 

предложений 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные 

возможности детей 

Формирование эмоционально-волевой, моторно-двигательной, 

интеллектуальной сферы 

   Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября 

     Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы 

     С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами 

     Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД).  

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

4. Информационно – просветительская работа  

 5. Организационная работа. 

      Коррекционно - развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций;  
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• развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

   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 выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;   

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

     Информационно - просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности: лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, презентации. Все эти формы направлены на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. Организационная работа это 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. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР 

       Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ОНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения 
1.  Создание условий 

для развития 

речевой 

деятельности и 

речевого общения 

детей. 

• Организовать и поддерживать речевое общение на занятиях и вне 

занятий, побуждать внимательно выслушивать других детей, 

фиксировать внимание ребенка на содержании высказываний 

сверстников.  

• Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации речи. 

Следить за пониманием детьми вопросов, сообщений, связанных с 

различными видами деятельности.  

• Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с вопросами, 

сообщениями. Учить детей отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать с помощью речи. 

• Создавать условия для уточнения понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста, развивать вариативность лексики. 

2.  Создание 

педагогических 

условий развития 

речи. 

• Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить занятия 

голосом разговорной громкости, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

• Упражнять детей в координации движений артикуляционного 

аппарата и мелкой моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики.  

• Корректировать произношение. Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников и правильно произносить 

звуки, слоги, слова и т.д. 

• Обогащать активный словарный запас новыми словами с правильно 

произносимыми звуками, уточняя толкование и смысловое значение 

слов.  

• Организовывать игры для развития звуковой стороны речи детей, 
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установления последовательности и места звуков в слове 

3.  Создание условий 

для развития 

слухового и 

речевого 

внимания, 

слухоречевой 

памяти, слухового 

контроля 

Организовывать игры и упражнения для развития слухового внимания, 

направленные на точное восприятие вопросов, понимание словесных 

инструкций («Небылицы», «Бывает — не бывает», «Будь 

внимательным»). 

4.  Создание условий 

для развития 

речевого слуха 

детей. 

• В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения 

слов-названий, свойств, действий фиксировать внимание на их 

полноценном слуховом восприятии и правильном воспроизведении 

(«послушай», «повтори», «скажи», «назови»).  

• Привлекать внимание детей к восприятию интонационной  стороны 

речи, побуждать соотносить интонацию с характером и настроением 

людей.  

• Проводить игры с музыкальными инструментами, направленные на 

узнавание, соотнесение и развитие голоса, интонации, речевого и 

слухового внимания 

5.  Создание условий 

для формирования 

восприятия 

фонематической 

стороны речи 

детей. 

Проводить специальные игры и упражнения с целью определения 

места звука в слове, места ударения, отличительных признаков фонем, 

количества и последовательности звуков и слогов. 

6.  Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма 

речи. 

• Проводить игры и задания для развития умений различения 

• воспроизведения ритма в разных видах деятельности (игра, 

изобразительная, двигательная и трудовая деятельность и т.д.).  

• Планировать занятия по постановке и выделению словесно-

логического и смыслового ударения, выделению ударного слога в 

слове и значимых отрезков текста.  

• Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи с 

движениями под музыку и без нее.  

• Проводить логоритмические занятия.  

• Моделировать речевой темп, предлагая образцы правильного 

произнесения, отрывки из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д 

7.  Создание условий 

для развития 

связного 

высказывания 

детей 

(использование 

различных типов 

высказывания 

детей). 

• Педагогам стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения, которое 

обеспечивается речевыми средствами — высказыва-ниями, 

вопросами, ответами.  

• Создавать условия для развития диалогической речи, стимулировать 

собственные высказывания детей.  

• Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения диалога — от 

участия к сотрудничеству.  

• Проводить работу по формированию навыков предварительного 

планирования деятельности.  

• Следить за выполнением сформулированного до начала игры 

ролевого правила.  

• Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, серию 

сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8.  Создание условий 

для обучения 

детей творческому 

рассказыванию 

• Учить детей понимать художественные произведения, мотив 

поведения и отношение персонажей. 

• Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы.  

• Проводить ролевые игры, организовать театральную деятельность. 

9.  Создание условий 

для формирования 
• Знакомить детей с буквами русского алфавита.  

• Учить детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, лепить из 
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первоначальных 

навыков 

овладения 

письменной 

речью. 

пластилина, писать в воздухе, «печатать» буквы, слова и маленькие 

предложения.  

• Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы.  

• Учить различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы, читать  наложенные друг на 

друга буквы. 

• Учить узнавать буквы разных шрифтов 

 

Взаимодействие специалистов. 

        

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Работу по 

образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель группы, другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

     При этом 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 познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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 приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

    Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

       Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

      Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребёнка. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

       Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Деятельность воспитателя логопедической группы 
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    Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична деятельности 

воспитателя общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего 

развития всех воспитанников.  

     Особенностями организации работы воспитателя логопедической группы 

являются: 

1. планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей; 

2. планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  

3. соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в развитии);  

4. обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

5. консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье 

       В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на 

каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционно-

педагогической работы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Содержание образования определяется базовыми образовательными программами и 

особенностями психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников, но не ниже требований, предъявляемых государственным стандартом. 

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями 

образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и нормативно-правовым 

статусом учреждения (создание оптимальных условий для осуществления коррекционно-

образовательного процесса). Поэтому предусмотрено использование образовательных 

программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка (физическое, социальное, 

познавательное, эстетическое) на уровне государственного стандарта.  
Группа укомплектована научно–методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, безвредные для 
здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, 
которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции.  

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Всё пространство групповых помещений подчинено задачам осуществления ухода, 

оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, 

эстетическое, познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление 

здоровья. 
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В группе создана современная информационная учебно-методическая база: имеются 

в достаточном количестве аудио- и видео- диски, компьютерные развивающие и 

познавательные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, 

развитию детей с нарушениями в развитии. 

 

3.1.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 

 

     Требования к материально-техническим условиям реализации Программы:  

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению программы 

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

       В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 

игр, занятий и приема пищи, , спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).В 

раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. В 

помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная 

комната 
Назначение Функциональное использование Оснащение 

Образовательное: 

группа дошкольного 

учреждения 

Обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического 

развития ребенка; приобщение 

детей к общечеловеческим 

ценностям; осуществление 

необходимой коррекции 

отклонений в развитии ребенка; 

реализация программных 

требований, подготовка к школе. 

организация сюжетно-ролевых игр 

самообслуживание организация 

трудовой деятельности 

организация самостоятельной 

творческой деятельности 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок Уголок 

для изобразительной детской 

деятельности Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Природный уголок Конструкторы 

различных видов Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото Развивающие игры по 

математике, логике Различные виды 

театров Интерактивная доска Ноутбук 

Спальное помещение Дневной сон Игровая 

деятельность Гимнастика после 

сна 

Спальная мебель Физкультурное 

оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, кубики 

         Комплексное оснащение коррекционно-развивающего процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста 

педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем 

информационным и методическим ресурсам кабинета 
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      Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы 

 
3.1.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического комплекса рабочей программы (Приложение ) 

программы 

 

3.2.Организационно-педагогические условия 

 

3.2.1. Распорядок и режим дня 

 

         Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответст-

вии с физиологическими обоснованиями. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные особенности, а 

также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим деятельности устанавливается в соответствии с Уставом и определен по 

пятидневной рабочей неделе, в режиме полного дня с 12-ти часовым пребыванием детей.  

Режим работы групп организован ежедневно с 7.00 до 19.00 в соответствии с 

графиками жизнедеятельности на каждый возрастной период обучения, утверждаемыми 

ежегодно приказом по ДОУ. 

Продолжительность учебного года определяется с 1 сентября по 31 мая время летнего 

периода с 1 июня по 31 августа выделено в отдельный период. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с утверждаемым ежегодно планом работы на 

летний оздоровительный период. В соответствии реализуемой основной образовательной 

программой в сентябре предполагается проведение физкультурных и музыкальных 

развлечений, досугов и исключает проведение занятий по сообщению новых знаний. 

Такой режим помогает детям адаптироваться после летнего периода, вспомнить ранее 

изученное, педагогам спланировать свою деятельность 

Особенности организации режимных моментов 

Организация питания детей.   

Организация питания детей в МАДОУ осуществляется в установленные часы 

приема пищи по составленному графику.  

В МАДОУ установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами 

пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, разработанное Новосибирским 

институтом питания, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное 

питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

учреждения. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:   

- мыть руки перед едой;  

- класть пищу в рот небольшими кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;   

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;  

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.   

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 



  
 69 

 
  

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные. 

Организация сна детей.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному 

сну. При организации сна учитываются следующие правила:  

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов;  

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно;  

- необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели.  

      Организация прогулки в детском саду 

         Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину -до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок 

(приложение 6): в первую (до обеда –после занятий) и вторую половину дня (после 

дневного сна или перед уходом детей домой). В группах младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе 

прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы. 

      Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

     Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, 

в определенной последовательности. 

     В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Организация жизнедеятельности воспитанников 

старшего дошкольного возраста с учетом коррекционно-развивающих мероприятий 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня (с 7.00 до 13.00) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00. – 7.55 

55 мин 

(-20 мин) 

 

Утренняя прогулка воспитанников на свежем воздухе (в соответствии с 

рекомендациями по продолжительности прогулок в ДДУ зимой; при неблагоприятных 

погодных условиях в группе и в условиях театральной студии, тренажёрного зала 

организуются сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, проводится 

индивидуальная работа с детьми) - наблюдения на участке за погодой, прохожими, за 

живой и неживой природой, развитие психических процессов (воображения, памяти, 

мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной активности, 

координационных способностей при проведении подвижных и хороводных игр.  

Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное развитие 

7.55 – 8.10 Возвращение с утренней прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к утренней 
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15 мин  гимнастике в физкультурном зале. 

Образовательные области: физическое развитие 

8.10 – 8.25 

15 мин  

(-10 мин) 

 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, развитие опорно – двигательного аппарата, 

координационных способностей, мелкой моторики, слухового внимания; возвращение в 

группу, переодевание детей в сменную (групповую) одежду.  

Образовательные области: физическое развитие 

8.25-8.50 

25 мин  

Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

8.50- 9.00 

(-10 мин) 

Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика, дидактические игры, игры на 

развитие мелкой моторики, беседы. 

Образовательная область: познавательное, речевое,  социально-коммуникативное, 

физическое развитие 

Непосредственно  образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных  видов детской деятельности 

9.00-11.00 

 

120 мин 

(-30 мин) 

 

    Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в 

соответствии с расписанием, рабочей программой педагогов. Во время НОД 

обязательное соблюдение речевого режима. В зависимости от вида деятельности – 

трехминутная физминутка на коррекцию осанки: растяжка и расслабление 

позвоночника, профилактика плоскостопия, пальчиковая и зрительная гимнастики, 

релаксация, музыкотерапия, (развитие и коррекция психических процессов, развитие 

эмоциональной сферы). Перерывы между непосредственно образовательной 

деятельностью 10 минут. Один раз в две недели игры с психологом на коррекцию 

психических познавательных процессов в сенсорной комнате. Индивидуальная работа 

педагогов с детьми (после занятий), дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

строительные игры. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.00 

60 мин 

(-20 мин) 

 

Воздушные ванны во время переодевания, босохождение в группе по коррекционным 

массажным дорожкам. БОС – коррекция дыхательных навыков, снятие эмоционального 

напряжения, развитие дыхания.  

Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, опыты, сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого 

характера, коллективный труд, индивидуальная работа по развитию координационных 

способностей, коммуникативной стороны речи,  развитию и коррекции психических 

познавательных процессов, закаливающие мероприятия организма во время прогулки, 

свободная двигательная активность, снятие мышечного напряжения.). 

Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное развитие 

12.00-12.10 

10 мин 

Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

12.10 -

13.00 

50 мин 

 Обед воспитанников,  подготовка к дневному сну. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

2 половина дня (с 13.00 до 19.00) 

Перед засыпанием чтение медитативных сказок – переход от активной деятельности ко сну, 

релаксация.  Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально 

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность. 

13.00-15.00 

120 мин 

Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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15.00-15.15  

(-15 мин) 

 

Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику (знакомятся с меню).  

Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно-

профилактических упражнений, направленных на развитие мелкой и общей моторики, 

коррекцию дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве 

в течение 5-10 минут. Точечный массаж, закаливающие процедуры (контрастное 

обливание ног водой), босохождение по массажным коррекционным дорожкам 

(профилактика плоскостопия).  

Образовательные области: физическое развитие 

15.15-15.30 

15 мин 

Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная 

деятельность детей.  

15.30-17.00 

90 мин 

(-20 мин) 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии 

с расписанием, рабочей программой педагога.  

Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы  

Работа 

педагога с 

детьми по 

заданию 

психолога, 

сюжетно-

ролевые 

игры детей 

Работа педагога с 

детьми  по заданию 

логопеда, 

строительные игры, 

развитие мелкой 

моторики, 

конструирование, 

опытно-экспер. 

деятельность 

Работа 

педагога с 

детьми по 

заданию муз. 

рук-ля, 

творческая 

деятельность 

(рисование, 

аппликация) 

Работа  педагога 

с детьми по 

заданию 

логопеда, чтение 

художественной 

литературы, 

с\ролевая игра 

досуги, Д/и 

Работа педагога 

с детьми по 

заданию 

логопеда, муз. 

рук-ля, 

праздники, 

театрализованн

ая деятельность  

Образовательные области познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие  

17.00-17.10 Подготовка  к ужину, гигиенические процедуры.  

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.10-17.30 Ужин воспитанников, гигиенические процедуры. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.30-19.00 

90 мин 

Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие 

координационных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры. 

Взаимодействие с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, 

рекомендации).  

Образовательные области: познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие 

18.00-18.30 

 

Кружки, секции. Дополнительные платные услуги.  

Образовательные области: познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие 

 

3.2.2. Учебный план образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности от 6 лет до конца образовательных отношений «А» 

 

         Учебный план образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности от 6 лет до конца образовательных отношений «А» соответствует ряду 

требований и как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

полнота учебного ДОО в контексте ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей) и реализацию интересов детей; 

• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документов; 

• рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 
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• отсутствие перегрузки воспитанников, т.е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работыдошкольных образовательных организаций», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26; 

      Учебный план: 

• определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

• определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а 

также части, формируемой участниками образовательного процесса; 

• гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. 

      Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального 

заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и 

ее распределение в течение дня с учетом реализации программ дополнительного 

образования 

         Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

           В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе может проводиться три 

периода непосредственно образовательной деятельности по 30 мин. 

         Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 мин в день. 

         СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в 

указанных возрастных группах. При организации дополнительного образования следует 

учитывать п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 ч. 

Учебный план образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности от 6 лет до конца образовательных отношений на 2017 - 2018 

учебный год (приложение) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки строго 

регламентирован согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Группа Продолжит

ельность 

НОД 

форма 

организации 

первая  

половина 

дня/объем 

вторая 

половина 

дня 

образовател

ьная 

нагрузка в 

неделю 

Старшая 

(6-до окончания 

обр. отношений)  

30 мин Подгруп-

повая 

3 (90 мин) не чаще 2 раз 

в неделю 

14  

 

3.2.3. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
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Годовой календарный учебный график, разработанный и принятый педагогическим 

коллективом, является одним из основных документов образовательного учреждения. 

Главное его назначение состоит в том, чтобы гарантировать получение воспитанниками 

обязательного минимума в соответствии с государственным стандартом, реализовать 

образовательную программ дошкольного образования в полном объеме. 

• Календарный учебный график спроектирован в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой и требованиями Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Годовой календарный учебный график составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13  

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. (Приложение  ) 

 

3.2.4. Кадровые условия реализации Программы 

    

   Непосредственную реализацию программы осуществляют следующие педагоги под 

общим руководством заместителя заведующего по воспитательной и методической работе: 
• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель 

 
Педагог Квалификационная 

категория 

Образование Стаж 

работы 

Курсовая подготовка 

Устименко 

Татьяна 

Геннадьевна 

высшая Высшее 

педагогическое 

30 лет "Организация обучения 

и воспитания 

обучающихся 

(воспитанников) с 

задержкой психического 

развития (ЗПР)», 2017г. 

Андрющенко 

Ольга  

Андреевна  

высшая Среднее 

профессиональное 

30 лет «Современные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности и 

планированию 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2016г. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует требованиям 

ФГОС и реализуемой ОАП ДО ДОУ.  

     Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  
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     Предметно-развивающее пространство организовано  таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 

созданная в групповом помещении, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

      Наполнение развивающих центров и в групповом помещении должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое 

внимание должно быть уделено оформлению развивающей предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке.  

В группе создана современная информационная учебно-методическая база: имеются 

в достаточном количестве аудио- и видео- диски, компьютерные развивающие и 

познавательные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, 

развитию детей с нарушениями в развитии. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы группа оснащена 

дополнительным оборудованием, учебно-методическими и игровыми материалами, 

способствующими социализации, развитию психических процессов, воспитанию 

культурно-гигиенических навыков.  

В группе образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

организационно-правовым обеспечением, с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

    Для профилактики и коррекции плоскостопия используется нестандартное 

оборудование: ребристые дорожки; различные массажёры для стоп из пуговиц, палочек, 

колющихся предметов, с верёвочной косичкой 

     РППС прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. Последний год пребывания дошкольника в 

детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. В  

групповой библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе имеются географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

       Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное становление 

ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит 

в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

 Развивающие центры группы 

 
Центры Оборудование Цели 
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Уголок «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Зеркало, стульчики или скамеечка.  

2. Полка или этажерка для пособий.  

3. Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

игрушки из полиэтиленовой пленки). 

 4. Предметные картинки для 

автоматизации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков, аффрикат и их 

дифференциации.  

5. Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и 

рассказах.  

6. Цветовые сигналы разных цветов 

7. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, 

магниты)  

8. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери слова» и др.)  

9. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «За грибами» и др.) 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания 

Продолжение работы по развитию 

речевого дыхания. 2. Развитие 

тембровой окраски голоса.  

3. Продолжение автоматизации 

правильного звуков речи и их 

дифференциации.  

4. Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со словом.  

5. Формирование грамматически 

правильной речи. 

Центр 

конструирования 

1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 

пазлы, игра типа «Танграм», сборные 

игрушки, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками, волчки, 

игрушки – трансформеры, 

металлический конструктор. 

2. Средний строительный конструктор.  

3. Мелкий строительный конструктор.  

4. Тематические конструкторы 

(«Город», «Мосты», «Кремль»). 

 5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки).  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 7. Простейшие 

схемы построек и алгоритмы их 

выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне  

8. Крупный строительный конструктор.. 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы.  

2. Совершенствование навыка 

работы по заданной схеме, модели, 

чертежу.  

3. Создание условий для усвоения 

пространственной лексики.  

4.Формирование мыслительных 

операций (сравнения, обобщения, 

анализа, синтеза).  

5.Стимулирование 

конструктивного творчества. 

 6.Развитие делового 

взаимодействия детей в ходе 

конструирования 

7. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения.  

8. Обучение элементарному 

планированию действий.  

9. Формирование умения работать 

по заданной схеме, модели 

Центр литературы 

и обучения 

грамоте 

1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика.  

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по 

1. Освоение родного языка. 

 2. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 3. 

Воспитание духовной культуры.  

4. Формирование представлений о 

человеке в истории и культуре 

через ознакомление с книгой.  

5. Воспитание патриотических 
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интересам, по истории и культуре 

русского и других народов.  

3. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы.  

4. Папки с предметными и сюжетными 

картинками по двум-трем изучаемым 

лексическим темам. 5. Лото, домино по 

изучаемым лексическим темам, 

комплекты дидактических игр  

6. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

7. Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о нашем городе) 

чувств, чувства любви к родному 

городу. 

 6. Развитие способности к 

сочинительству. 

Центр 

математики 

1. Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико – 

математические игры (блоки Дьенеша; 

«Копилка цифр», «Кораблик 

«Прозрачный квадрат», 

«Геоконтконструктор» и другие игры, 

разработанные в центре Воскобовича).  

4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада 

до библиотеки и др.).  

5. Рабочие тетради «Моя математика» 

(6-7 лет).  

6. Наборы геометрических фигур для 

ковролинового полотна и магнитной 

доски.  

7. Наборы объемных геометрических 

фигур. 

 8. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года, месяцы, дни недели). 9. 

Счеты. 

 10. Счетные палочки.  

11. Таблицы, схемы, чертежи, 

пооперационные карты 

самостоятельной деятельности детей.  

12. Учебные приборы (весы, часы, 

линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол). 

 13. Дидактические игры, придуманные 

и сделанные самими детьми. 

1. Уточнение и расширение 

представлений о количественных 

отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10.  

2. Уточнение и расширение 

представлений о временных 

отношениях.  

3. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

4. Упражнения в измерениях с 

помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

 5. Закрепление знаний о частях 

суток.  

6. Упражнения в решении и 

придумывании задач, головоломок, 

загадок.  

7. Обучение классификации 

геометрических фигур по наличию 

(отсутствию) признаков. 

Уголок «Играем в 

театр» 

1. Ширма, две маленькие ширмы для 

настольного театра.  

2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса.  

3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный).  

4. Атрибуты для «Развивающих сказок».  

5. Магнитофон и аудиокассеты с 

записью музыки для спектаклей. 

1. Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений.  

2. Формирование навыков 

речевого общения, обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, интонации, 

дикции. 

 3. Развитие творческого 

воображения и подражательности, 
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работа над выразительным 

исполнением  ролей.  

4. Работа над интонированием 

речи, закрепление навыка 

голосоведения.  

5. Обучение использованию в речи 

слов и выражений, необходимых 

для характеристики персонажей.  

6. Развитие зрительного и 

слухового восприятия 

театрализованного пространства, 

обучение свободному 

передвижению в нем 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, пластилин, глина. 

 2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка.  

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, перчатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам, клейстер.  

4. Наборное полотно, доска, панно из 

ковролина, магнитная доска.  

5. Природный материал (сухие листья, 

цветы, травы, перышки, ракушки, 

кусочки коры и т.п.) 

1. Закрепление умений и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации.  

2. Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов.  

3. Развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

 4. Освоение новых способов 

работы с акварелью (по мокрому, 

по сухому, кляксография, 

монотипия). 

 

 5. Обучение созданию объемных и 

рельефных изображений из 

различных материалов.  

6. Развитие воображения в 

конструировании из природного 

материала.  

7. Обучение различным техникам 

вырезывания 

Центр 

эксперимен-

тирования  

1. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.)  

2. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал).  

3. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

 4. Микроскоп, лупы, цветные и 

прозрачные стекла.  

5. Аптечные и песочные часы, безмен.  

6. Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди, магниты). 

 7. Медицинские материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

8. Передники, нарукавники. 9. Схемы, 

модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 10. Журнал 

исследований для фиксации детьми 

результатов опытов.  

11. Ковролиновое полотно и игра 

«Времена года».  

12. Календарь природы и погоды.  

1. Создание оптимальных условий 

для формирования всесторонних 

представлений об окружающей 

действительности, ее объектах и 

явлениях с использованием всех 

видов восприятия детей.  

2. Расширение чувствен-ного 

опыта ребенка. 

 3. Обогащение первичных 

естественнонаучных 

представлений.  

4. Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа.  

5. Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация).  

6. Формирование измерительных 

навыков.  

7. Формирование комплексного 

алгоритма обследования предметов 
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13. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

 2. Обручи.  

3. Толстая веревка или шнур.  

4. Флажки.  

5. Гимнастические палки.  

6. Кольцеброс. 

 7. Кегли. 

 8. «Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

 9. Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

10. Детская баскетбольная корзина. 11. 

Длинная и короткая скакалки. 

 12. Бадминтон. 

 13. Городки.  

14. Томагавк.  

15. «Летающие тарелки» 

1. Формирование потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности.  

2. Развитие ловкости, координации 

движений, произвольной 

регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

 3. Развитие глазомера.  

4. Формирование правильной 

осанки при статичных положениях 

и передвижениях в играх.  

5. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, точности, 

выдержки, настойчивости.  

6. Развитие умения быть 

организованными.  

7. Поддержание интереса 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Кукольная мебель. 

2. Набор для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина).  

3. Игрушечная посуда (кухонная, 

столовая, чайная).  

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек.  

5. Коляски для кукол. 

 6. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол.  

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Летчики», 

«Строители», «Повара» и др.  

8. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.).  

9. Предметы – заместители.  

10. Зеркало 

1. Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения; стимуляция 

сюжетной игры. 

 2. Воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединиться 

для совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила.  

3. Создание условий для развития 

партнерских отношений детей в 

игре.  

4. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества.  

5. Закрепление в игре примеров 

эмоционального, социального, 

речевого поведения.  

6. Активизация ролевой речи. 

Обогащение речевого 

сопровождения сюжетной игры. 

Формирование различных видов 

словесной регуляции в ходе игры. 

7. Обогащение опыта 

моделирования различных типов 

социальных отношений 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (Культурно - 

досуговая  деятельность) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий, в соответствии программе «От рождения до школы». 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

       В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 
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Старшая группа  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка - основоположник русской 

музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные 

представления 

Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и 

поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада» 

КВН и викторины «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами 

Спортивные 

развлечения 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук 

 

 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Система психолого-педагогического сопровождения – это процесс создания условий 

для раскрытия потенциальных возможностей каждого ребёнка с целью усвоения 

образовательного содержания, коррекции имеющихся нарушений.  Основу системы 

составляет взаимодействие между педагогами и специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Необходимым условием эффективности взаимодействия в 

коррекционной работе является активность всех участников образовательного процесса. В 

связи с этим работа реализуется в следующих направлениях: 

- педагог-психолог – педагоги,  

- педагог-психолог – дети, 

- педагог-психолог – родители. 

1. Реализация системы психолого-педагогического сопровождения с педагогами 

Цель взаимодействия: разработать систему мероприятий по развитию 

познавательных процессов. 

Задачи взаимодействия: 

-Помочь создать условия, способствующие развитию у детей познавательных 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 

-Взаимодействовать в рамках ПМПк и ТПМПК. 

Основные этапы системы сопровождения: 

1этап – диагностический 

Цель: выявление проблем и специфики отклонений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи:  
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-изучить особенности детей с нарушением, определить «группу риска», 

-определить специфику образовательной работы с этими детьми,  

Результат: выявлены индивидуальные особенности детей и детских коллективов. 

2 этап – поисковый  

Цель: подбор информации о путях и способах сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции, доведение этой информации до всех заинтересованных участников 

образовательного процесса. 

Результат: знакомство педагогов с результатами обследования познавательной с 

взаимодействием детей в группе; составление портрета ребёнка; анализ форм и методов 

коррекционного воздействия. 

3 этап – проектировочный  

Цель: выбор методов сопровождения и коррекции, прогнозирование эффективности 

и планирование работы, составление схемы (модели) взаимодействия. 

Результат: выработка системы мер по коррекции развития детей, рекомендации для 

каждой возрастной группы и по индивидуальному сопровождению детей, определение 

зоны взаимодействия участников образовательного процесса, разработка маршрутов 

индивидуального сопровождения для детей.  

4 этап – деятельностный.  

Цель: обеспечение достижения ожидаемого результата; координация деятельности 

всех участников коррекционного процесса. 

Результат: выработана система взаимодействия педагогов по коррекции недостатков 

в развитии воспитанников; получена положительная динамика в результатах 

коррекционной работы. 

5 этап – рефлексивный. 

Цель: мониторинг коррекционного процесса (промежуточный и итоговый). 

Результат: совершенствование системы методов, средств, технологий, используемых 

в коррекционной работе; адаптация маршрутов индивидуального сопровождения к 

положительным (или отрицательным) результатам развития ребёнка.  

Реализация системы психолого-педагогического сопровождения детей 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста как определённых личностных качеств 

создающих основу для успешного обучения в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

-Развитие познавательных (восприятия, памяти, внимания, воображения). 

-Развитие интеллектуальной сферы (мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического, творческого и аналитического мышления) 

Психолого-педагогические условия для результативной коррекции: 

Принципы проведения коррекционной работы:проводится в доброжелательной 

непринуждённой обстановке, т.к. наиболее эффективной является эмоционально приятная 

деятельность. В работе используется наглядность, раздаточный и демонстрационный 

материал. Подаваемый материал носит развивающий и воспитательный характер. 

Материал подаётся в доступной форме. 

Главное условие эффективности – добровольное участие детей и положительный 

эмоциональный настрой. 

Активность каждого ребёнка обеспечивается возможностью высказаться. 

Принимается любой ответ ребёнка. 

Система психолого-педагогического сопровождения в ДОУ позволяет: 

- Осуществить помощь на различных этапах реализации программы. 

-Обеспечить взаимоинформированность о возможной проблеме между участниками 

сопровождения. 

-Выработать совместные решения по преодолению проблемы. 

Система психолого-педагогического сопровождения работы с родителями 

Цель взаимодействия: разработать и реализовать в семье систему сопровождения 

детей с недостатками в развитии. 

Задачи взаимодействия: 
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-Пропаганда знаний о специфических особенностях детей, способах взаимодействия 

и их воспитания в семье. 

-Выработка единых подходов к воспитанию и развитию детей. 

-Привлечение родителей к активному сотрудничеству по компенсации недостатков 

развития ребёнка. 

-Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

1) Выступления на родительских собраниях: о работе психологической службы, об 

особенностях развития детей, о готовности и подготовке детей к школе, о создании в 

семье благоприятного психологического климата, о необходимости и возможностях 

психологической поддержки ребенка в семье и др.. 

2) Анкетирование родителей по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка-

дошкольника. 

3) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в воспитании, обучении и 

развитии и др. 

4) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей «Как активизировать восприятие (внимание, 

мышление и др.) ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и 

предметам» и пр.). 

Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми в самостоятельной деятельности в предметной среде и называется процессом 

овладения культурными практиками.  

 
 

 

 



 
 

 

 

IV. ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Возрастные  категории детей с ограниченными возможностями здоровья с ТНР 

Программа ориентирована на детей дошкольного старшего возраста от 6 лет и до 

окончания образовательных отношений. Эти дети посещают группу компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья с ТНР 

 

№ 
Наименование группы 

№ 

помещения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

1 
Группа «А» компенсирующей направленности 

дошкольного возраста (от 6 лет окончания 

образовательных отношений) 

14 1 10 

        

      Адаптированная рабочая программа является нормативным документом, в котором 

раскрывается своеобразие организации и содержания коррекционно-образовательной 

деятельности, в соответствии с современными нормативными требованиями к качеству 

образования в дошкольном образовательном учреждении, действующими в сфере 

дошкольного образования, с учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) 

обучающихся ДОУ.       

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее – ФГОС ДО); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Устава МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка» 

          Педагогический процесс построен на базе следующих программ:   

  Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.  Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

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

концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция 

нарушений речи».  

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

    Программа направлена на:  создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей  



 
 

   Программа учитывает:  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности;  сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия. 

 Цель  коррекционно-педагогического процесса:  организация процесса воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их общие, так и особые образовательные 

потребности, заданные характером нарушения психического развития  

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;   

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

4. объединение 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;   

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

        

      Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

К семи годам: 



 
 

 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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. 

      Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми 

проводится по пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

В рамках реализации рабочей программы проводятся специальные коррекционные мер 

приятия:  

• коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса;  

• окружающая среда оформлена специальным образом; 

• разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно- развивающие 

упражнения.  

    Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

 

4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на возрастные категории детей в соответствии с 

комплектованием групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. В групповых 

ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в зависимости от 



 
 

возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»).  

 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

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

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

отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

      Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников в 

интересах ребенка с ОВЗ и его семьи. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, педагогов и др.).  

 

Описание особенностей организации коррекционной работы в ДОУ. 

    Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку 

в преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе.           

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные задачи коррекционного процесса:  

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

 2) усвоение лексических и грамматических средств языка,  



 
 

3) развитие навыков связной речи,  

4) предупреждение нарушений чтения и письма,  

5) активизация познавательной деятельности,  

6) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

    Длительность пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени поступления 

колеблется от 1 до 2 лет. 

        Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на:  образовательную    

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии детей;  образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

      Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в двух возрастных группах. Коррекционная работа в каждой группе, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.  

      Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с 

ОВЗ).  

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  

4. Информационно – просветительская работа  

5. Организационная работа. 

 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР  

    Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ТНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми с ТНР основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения.  

1. Создание условий для развития речевой деятельности и речевого общения детей.  

2. Создание педагогических условий развития речи.  

3. Создание условий для развития слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 

слухового контроля. 

 4. Создание условий для развития речевого слуха детей.  



 
 

5. Создание условий для формирования восприятия фонематической стороны речи детей. 

6. Создание условий для формирования темпа и ритма речи.  

7. Создание условий для развития связного высказывания детей (использование различных 

типов высказывания детей).  

8. Создание условий для обучения детей творческому рассказыванию. 

 9. Создание условий для формирования первоначальных навыков овладения письменной 

речью. 


