
1  

  

 
 

 



2  

  

Содержание  

  

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ......................................................................  4  

1.1.  Пояснительная записка..........................................................................  4  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.........................................  4  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы..................  6 

1.1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы   

характеристики.................................................................................  8  

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы ................................  17  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ................................................  20  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

 развития ребенка (в пяти образовательных областях) .................  20  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

 Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей   

воспитанников.................................................................................  32  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей.............................................................  36  

2.4. Особенности  образовательной  деятельности  разных видов 

 и культурных практик.......................................................................  49  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.........  55  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников.........................................................................  58  

2.7.  Иные характеристики содержания Программы.............................  63  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                            64  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы    ………         

3.2. Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами 

 обучения и воспитания.................................................................  70  

3.3. Режим дня........................................................................................  74  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 77  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 80  



3  

  

Приложения……………………………………………………………   86  

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

детей с нарушениями речи) (далее - Программа),  направлена на построение 

системы коррекционно – развивающей работы в группах для детей с 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, разработана с учетом основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Киселевского городского округа детский сад 

№41 комбинированного вида (далее по тексту – ООП ДО, Образовательная 

организация). 

  Цель: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы.  

Задачи реализации Программы:  

1.Своевременное выявление детей с нарушениями речи и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии;  

2.Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми, организация индивидуальной и групповой 

образовательной деятельности;  

3.Создание благоприятных условий развития детей с нарушениями 

речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизическими особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;   

4.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с речевыми 

нарушениями и детей-инвалидов по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа служит основой для достижения целей, является средством 

для проведения контроля и коррекции реализуемого образовательного 

процесса.  

Принципы коррекционной работы:  

• Опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой;  

• Развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребенка;  

• Полифункционального  подхода,  предусматривающего 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия;  

• Сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приемы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;   

• Доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий;  
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• Постепенного  повышения  требований, 

 предполагающий постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков;  

• Наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

Подходы коррекционной работы:  

• Осуществление комплексного (клинико – физиологический, 

психолого - педагогический) подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с нарушениями речи, детям - инвалидам;  

• Осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с нарушениями речи и детьми - 

инвалидами;  

• Осуществление дифференцированного подхода к детям в 

зависимости от их психического состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально – группового обучения;  

• Осуществление  деятельностного  подхода  к  коррекции 

недостатков психофизического развития у детей с нарушениями речи.  
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1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики  

  В Образовательной организации функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. В группу поступают дети, с 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и по рекомендации психолого – медико- психологической 

комиссии. Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) Дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
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схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
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Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.   

         В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления.   

        В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.   

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

        Ребенок на пороге школы (6—7 лет) Седьмой год жизни — 

продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам.  

На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет.  Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.   

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.   

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.   

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.   

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.   

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
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детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.    

Основные характеристики воспитанников с нарушением речи  

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.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
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сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий.   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 
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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.   

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-

j] и др. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 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.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми с 

нарушением речи 

К целевым ориентирам дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

- 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 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.   

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.   

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.   
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- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.   

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.   

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.   

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.   

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

 Содержание программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;   

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. 

Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) 

выделяются тематические модули:   

• Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в 

мир социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

• Познавательное развитие: «Познание»;  

• Речевое развитие: «Речевое общение»;  

• Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное 

искусство» «Музыка», «Художественная литература»;  

• Физическое развитие: «Двигательная деятельность», 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  

развитие»  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают: воспитатели и учитель-логопед (остальные 

специалисты и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся подключаются к их работе). Решение задач по социально-

коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.   

  Для детей с нарушениями речи необходимо:  

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;   

- называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 
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детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении 

– помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);     

- использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов;   

- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов;    

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о 

назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; 

дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);    

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения).   

  Учитель-логопед:  

- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия   

Воспитатели:  

- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально-

коммуникативному развитию с применением дидактических игр и 

упражнений;    

- организация игровой деятельности;  

- организация трудовой деятельности.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной 

деятельности.   

  Для детей с нарушениями речи необходимо:  

- развитие пространственно-временных представлений и 

оптикопространственного гнозиса;    

- развитие аналитических операций;    

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;    

- расширение объема произвольной вербальной памяти;     

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.   

  Учитель – логопед:    

- использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием 

речи;   

- проводит фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) 

логопедические занятия.   

  Воспитатель:   

- работает над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о 

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.   

- проводит фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по 

познавательному развитию с применением дидактических игр и 

упражнения на развития психических процессов;   

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность.  
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

 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.   

  Для детей с нарушениями речи необходимо:  

  ОНР I уровень:   

- развитие понимания речи;   

- развитие активной подражательной речевой деятельности.   

  ОНР II уровень:  

- активизация и выработка дифференцированных движений органов; 

- артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков;   

- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов и слов;   

- развитие понимания речи;   

- активизация  речевой  деятельности    и  развитие 

 лексико- 

грамматических средств языка;     

- развитие произносительной стороны речи;   

- развитие самостоятельной фразовой речи.   

  ОНР III уровень:  

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи;   

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 
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- совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза.    

  Учитель-логопед:   

- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия.  

  Воспитатель:   

- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;    

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.   

Основные цели и задачи   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини 

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.   

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —  
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солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом.   

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, 

ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический 

строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью.   

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
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товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников  

—  проявлять  инициативу  с  целью  получения  новых  знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений.   
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
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картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Решение  задач по  художественно-эстетическому развитию 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

в образовательной деятельности.   

  Для детей с нарушениями речи необходимо:  

- развитие  слухового  восприятия,  музыкального  слуха, 

фонематического восприятия;   

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое 

ударение);  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса;   

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными;    

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;   

- воспитание произвольного внимания и памяти;   
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- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).     

  Музыкальный руководитель:  

- музыкально-ритмические игры;    

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;      

- игры-драматизации.   

  Учитель-логопед:  

- индивидуальные логопедические занятия.   

  Воспитатель:   

- фронтальная (подгрупповая) образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие творческих способностей.   

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Решение задач по физическому развитию осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.   

  Для детей с нарушениями речи необходимо:   

- формирование полноценных двигательных навыков;    

- нормализация мышечного тонуса;   

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия (с учетом диагноза детей с ОВЗ);    

- 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.  

  Инструктор по физической культуре:  
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- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  Воспитатель:   

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;   

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;    

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на  

закрепление навыков правильного произношения звуков;    

- игры на развитие пространственной ориентации.   

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно 

- развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 
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инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

 Образовательная  область  «Социально-коммуникативное 

развитие» представлена следующими направлениями:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

- самообслуживание, трудовое воспитание; - ребенок в семье и 

обществе.  

(Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

представлены в Приложении 1).  

Образовательная  область  «Познавательное  развитие» 

представлена следующими направлениями:  

- развитие элементарных математических представлений;  

- развитие познавательно исследовательской деятельности;  

- ознакомление с предметным окружением;  

- ознакомление с миром природы;  

- ознакомление с социальным миром.  

(Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Познавательное развитие" представлены в 

Приложении 2).  

Образовательная область «Речевое развитие» представлена 

следующими направлениями:  

- развитие словаря;  

- воспитание звуковой культуры;  

- формирование грамматического строя речи;  
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- воспитание любви и интереса к художественному слову.  

(Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Речевое развитие" представлены в Приложении  

3).  

 Образовательная  область  «Художественно  –  эстетическое  

развитие» представлена следующими направлениями:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- конструктивно – модельная деятельность; - музыкальная 

деятельность.  

(Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлены в Приложении 4).  

Образовательная область «Физическое развитие» представлена 

следующими направлениями:  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; - 

физическая культура.  

(Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Физическое развитие" представлены в 

Приложении 5).  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников.  

Медико-профилактические:  

-организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 -организации и контроль питания детей; закаливание;  
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-организация профилактических мероприятий; -организация 

обеспечения требований СанПиН; -организация 

здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные:  

-развитие физических качеств, двигательной активности;  

-становление физической культуры детей;  

-дыхательная гимнастика;  

-массаж и самомассаж;  

-профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

-воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с 

нарушением речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с нарушением речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.  

Коррекционно-развивающая работа организована в группах 

компенсирующей направленности для детей с 5 летнего возраста.   

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

коррекционно-развивающая работа включается во все направления 

деятельности ДОО; содержание коррекционно-развивающей работы – это 

система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, 

медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление 

недостатков психического и физического развития дошкольников с 

нарушением речи.   

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений является 

учитель-логопед.  

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением речи  

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
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(для детей с нарушениями речи). Для адаптации основной образовательной 

программа дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности внесены изменения и дополнения:  

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых 

программ и методик), организационный раздел Программы (в части 

определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, 

предметно-развивающей среды).  

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений.  

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

В Учреждении в группах компенсирующей направленности 

реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

детей с нарушениями речи), которая составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой.  

Методы  реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности 

Учитель-логопед и воспитатели групп компенсирующей 

направленности используют весь комплекс методов реализации Программы: 



38  

  

наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями речи в развитии 

следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов, и 

методических приемов.   

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной 

группе определяется специалистами и педагогами с соблюдением 

рекомендаций:   

На первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов.   

Наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов.   

Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и 

т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с 

нарушением речи.   

С учетом особенностей детей с нарушением речи необходимо 

применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционно-развивающей работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, 

верботональный, арт-терапию, сказкотерапию, психогимнастику и т.д.  

метод обучения  средства обучения  

информационно-рецептивный  

  

устное объяснение наглядные 

средства практический показ 

аудиозаписи  

репродуктивный  упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков  

проблемное изложение  усвоение способа решения проблем  

эвристический  создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций  
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 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи 

детей в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии 

с направлениями коррекционно-развивающей работы.   

Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушением речи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ.   

Диагностическая работа включает:   

-своевременное выявление детей с нарушением речи;   

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 -комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;   

-обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных  

возможностей;  

-выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной образовательной программы;  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением речи;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с нарушением речи;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;   

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков развития речи детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции нарушений речи детей); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с 

нарушением речи (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи 

коррекционных программ/ методик и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;   

-организацию и проведение специалистами индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей деятельности, необходимой для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;   

-коррекцию и развитие высших психических функций;   

-развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  
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-снятие симптомов тревожности, снятие психофизического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии.   

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с нарушением речи и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников.   

 Консультативная работа включает:   

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех 

участников образовательного процесса;   

-консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с конкретным ребенком;   

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с нарушением 

речи.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 
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образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением речи;   

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В дошкольном учреждении осуществляется психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое проводится на протяжении всего периода пребывания 

ребенка в учреждении. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

осуществляют следующие специалисты: учитель-логопед, музыкальные 

руководители, инструктор по физкультуре (плавание), воспитатели и 

медицинские работники. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально психологических особенностей 

детей.   

Основными направлениями работы музыкальных руководителей, 

инструктора по физкультуре (плавание), воспитателей по сопровождению 

ребенка в течение всего периода обучения в коррекционных группах 

являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится с использованием 

экспресс-диагностики с опорой на показатели развития, при несоответствии 

показателям проведение диагностики с использованием соответствующей 

по возрасту. Карты педагогической диагностики ребенка.   

2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-

развивающего процесса).   

3. Организационная работа (создание единого информационного 

поля детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 
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процесса - проведение медико-педагогических совещаний (2 раза в год), 

медико-педагогических консилиумов (по мере необходимости).  

4. Консультативная работа с педагогами, родителями.   

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных 

на решение проблем межличностного взаимодействия).   

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые формы работы с детьми).   

 Проведение  групповой  и  индивидуальной  коррекционно- 

развивающей деятельности для детей с нарушением речи  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности 

и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности.   

Индивидуальная деятельность составляет существенную часть 

работы учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Она направлена на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

Программой. Учет индивидуальной деятельности фиксируется в тетради 

посещаемости детьми. План логопедической коррекционной работы 

составляется учителем--логопедом в сентябре на основе анализа речевой 

карты ребенка.   

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель 

- логопед составляет план индивидуальной деятельности. При планировании 

индивидуальной деятельности учитываются возраст ребенка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.  
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком во время 

индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребенка группы 

компенсирующей направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В 

нее записываются задания по коррекции звукопроизношения для отработки 

с родителями дома.  

Взаимодействие участников образовательного процесса  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 

и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение 

и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

учитель-логопед указывает темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы:  
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• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации  по  подбору  художественной 

литературы  и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми учителем - логопедом.   

Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель - логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 
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разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Так же учитель - логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Взаимодействие с медицинским персоналом:  

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 

анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в группы с 

нарушениями речи.  

2.Подготовка и организация на базе ДОУ городского ПМПк по отбору детей 

в группу компенсирующей направленности.    

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

речевой группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, 

отоларинголог, хирург, окулист.  

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью 

оказания помощи в работе учителя -  логопеда через медикаментозное 

лечение и физиотерапевтические процедуры.  

Взаимодействие с педагогом-психологом:  

1.Организация на занятиях психогимнастики.  

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды 

деятельности.  

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

логического мышления через   различные формы занятий.  

4.Развитие зрительного гнозиса.  

5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с 

окружающей действительностью.  

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 

предметы.  
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Взаимодействие в работе с инструктором по физической 

культуре:  

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.  

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и    носового дыхания).  

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксация) для снятия 

мышечного напряжения с элементами психогимнастики.  

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога:  

А) Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и 

др. высших функций;  

 Б) Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях 

словесной   инструкции педагога.  

В) Запоминать последовательность двух и более заданий, а также 

запоминать словесную инструкцию педагога с постепенным усложнением 

(имитация движения животных, птиц и т.п.).  

Взаимодействие с музыкальным руководителем:  

Задачи логоритмического воздействия:  

- Подготовительный этап   

Развивать музыкальный, звуковысотный, тембровый, динамический слух; 

чувства ритма; слуховое внимание; пространственную организацию 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для  

формирования  артикуляционного уклада звуков.  

- Этап формирования первичных произносительных умений и навыков –     

постановка, автоматизация, дифференциация звуков.  

1.Автоматизировать звуки в распевках.  

2.Продолжать развивать неречевые функции.  



48  

  

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, 

координацию; точность выполнения движений).  

4.Развивать звуковысотный и динамический слух; фонематическое 

восприятие.  

5.Воспитывать умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом.  

- Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

1. Закрепить двигательные умения через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; 

певческий диапазон голоса.  

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения.    

Условия обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

• раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося 

психо-речевого развития;  

• систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии 

с выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте;  

• получение обязательной систематической логопедической помощи;  

• взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;   

• доступность  необходимых  медицинских  услуг, 

способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефекта;  

• возможность модификации и адаптации программы;  
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• применение индивидуально ориентированных специфических 

приемов и методов логопедической коррекции при различных по 

формах речевой патологии;  

• выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением 

сроков продвижения в образовательном пространстве;   

• объективная оценка результатов освоения Программы;  

• щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим;  

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;   

• наличие Программы для детей с тяжелым нарушением речи, которая 

будет определять содержание и организацию образовательного 

процесса на каждом уровне образования;    

• реализация индивидуального дифференцированного подхода к 

обучению ребенка с ОВЗ (учет структуры речевого нарушения, 

речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве и т.п.);  

• необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократного повторения изученного материала;  

• создание безбарьерной среды, включая физическую и 

психологическую составляющие. Организация воспитательной 

работы с использованием ресурсов системы дополнительного 

образования;  

• воспитанники  с  ОВЗ  требуют  особого  индивидуально- 

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков.  
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2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя – 

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются 

в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является:  

• формирование  у  детей  новых  умений  в 

 разных  видах  

деятельности и представлений;  

• обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Учитель- логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
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пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Учитель - логопед широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.   

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.    
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.    

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.    

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:   

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых  

• (сервировка стола к завтраку);   

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);   

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;   

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);   

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  

• просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

• экспериментирование с объектами неживой природы;   

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

• свободное общение воспитателя с детьми.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи.  

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
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способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.  

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем  

организации игры;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
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информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои  

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при  

организации игры;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)  
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  2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников  

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными  особенностями  каждой  семьи,  их 

интересами и потребностями. При выборе форм работы с родителями 

педагоги учитывают следующее:  

 Тип семьи:    

• многопоколенная (в одном доме несколько поколений);  

• нуклерная (родители и дети без старшего поколения);  

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

• полная (наличие обоих родителей);   

• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием  

родителей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.)  

Сущностные характеристики семьи  

• проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях);  

• зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

• образ жизни (открытый или закрытый);  

• национальность.  

Социальные факторы семейного воспитания  

• жилищные условия;  

• образование родителей;  

• возраст родителей;  

• трудовая занятость родителей;  

• экономическое положение семьи.  
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• Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу 

которого положены следующие принципы:  

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач  

• воспитания и развития детей;  

• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи;  

• максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей;  

• взаимная помощь, уважение и доверие;  

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед педогамии:  

1. Установить  партнерские  отношения  с  семьей каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.   

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы.  

Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие 

поэтапно:  

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 
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что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!».  

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности.  

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». Установка - на данном этапе активная роль 

принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.  

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка -только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям.  

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями):  

• анализ конкретных ситуаций,   

• проведение дискуссий и круглых столов по актуальным  

• вопросам,   

• мастер-класс,    

• совместные проекты,  

• беседы с родителями,   

• день открытых дверей для родителей,   

• консультация для родителей,  

• семейные клубы по интересам,  
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• тематические встречи с родителями,  

• публичный доклад,   

• общение с родителями по электронной почте и др.  

• (Формы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи представлены в Приложении 6)  

Содержание направлений работы с семьей в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду.   

2. 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.   

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.   

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 
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(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.   

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества.   

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой.   

7. 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.   

8. 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.   

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников:  
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• сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности;  

• овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

• формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением.  
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2.7. Иные характеристики содержания Программы  

 Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.    

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до прекращения образовательных отношений;  

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку, как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Реализация Программы предполагает анализ особенностей 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май) по 5 образовательным областям:   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• 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);  
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его  

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На основе результатов педагогической диагностики педагогами 

составляется индивидуальный образовательный маршрут педагогической 

работы с воспитанником. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы     
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

Перечень оборудования  

Помещение  Оснащение  

Групповые комнаты  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов.  

Удовлетворение потребности детей  

в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Совместные с родителями групповые 

мероприятия:  досуги,  конкурсы, 

развлечения и др.  

Групповые родительские собрания.  

Детская мебель: столы, стулья  

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр конструирования   

Центр драматизации  

Центр  природы  и  

экспериментирования  

 Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки,  игры,  пособия  в 

соответствии  возрастными 

особенностями детей  

Мебель, согласно роста детей.  

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф, стол, 

водонагреватели.  

Шкафы для уборочного инвентаря.  

Наборы  развивающих  и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный  материал, 

энциклопедическая,  детская 

литература,  наборы  детских 

конструкторов,  иллюстративный 

материал,  материал по  
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 изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и  

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений.  

Подборки методической литературы, 

дидактических  

разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 

другая документация 

Спальные помещения  

Дневной сон  

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в  ходе  режимных 

моментов  

Гимнастика  после сна  

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка  

Кровати  

Картотеки гимнастик после сна 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия  

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями  колыбельных  песен, 

русских  сказок,  потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы  

Приемные групп  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая  в  ходе 

 режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка  

Информационно-просветительская 

работа  с  родителями 

 (законными  

представителями)  

Консультативная работа с родителями  

(законными представителями)  

Индивидуальные  шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей  

Пособие «Корзина забытых вещей»  

Выносной материал для прогулок  
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Приемные групп компенсирующей 

направленности   

Образовательная деятельность,  

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих  

 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов   

Информационно-просветительская 

работа с родителями   

Консультативная работа с родителями  

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для 

прогулок. Стенд для родителей 

«Буду говорить правильно»   

Умывальные комнаты  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая  в  ходе 

 режимных моментов  

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой  

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для 

детей, во всех группах, отдельные 

раковины для взрослых, поддон для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В 

группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья).  

Оборудование  для  закаливания 

водой.  
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Кабинет учителя-логопеда   

- коррекционная работа с детьми;  

- индивидуальные консультации;  - 

речевая диагностика и т.д.   

зеркало настенное с подсветкой  

(50х100 см);   

зеркала для индивидуальной 

работы;  логопедические зонды, 

шпатели;  ковролин настенный;  

настенные часы;  магнитная доска;  

наборное полотно;  круглый стол 

для детей;  детские стулья (5—6 

шт.);  шкафы (2) для хранения 

пособий;  стеллажи для хранения 

игр;  стол, стул для работы логопеда 

с документацией, проведения 

индивидуальной  консультации 

родителей.   
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Физкультурный зал  Совместная 

образовательная  

деятельность по физической культуре   

Утренняя гимнастика   

Физкультурные досуги   

Спортивные праздники, развлечения  

Индивидуальная работа по развитию   

основных видов движений  Кружковая 

работа:   

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении   

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения   

Спортинвентарь, массажные 

дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно,  

2 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

гимнастическое бревно-1 ребристые 

доски-3, маты-3. Нестандартное 

оборудование: бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции  

плоскостопия, массажные дорожки, 

шар для подпрыгивания  

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр  

Оборудование для спортивных игр:  

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона.   

Подборка аудиокассет 

с комплексами  

утренней гимнастики и  

музыкальными произведениями  

Подборка методической литературы 

и пособий   

Более подробно –паспорт 

физкультурного зала.   
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Музыкальный зал   

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности   

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги   

Утренняя гимнастика   

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств   

Музыкальный центр-1,   

Видеопроэктор+экран,   

Компьютер   

Детские музыкальные 

инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала   

Театральный занавес   

Декорации, бутафория   

Различные виды театров   

Ширмы   

Игрушки, атрибуты, наглядные  

 

Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная.   

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей   

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении   

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности,  

художественно-творческой деятельности 

детей   

Музыкотерапия   

Методические мероприятия с 

педагогами   

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями   

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения  

Родительские собрания, 

концерты.выставки и другие 

мероприятия для родителей   

 

 

 

пособия  стулья для детей и 

взрослых  Подборки аудио- и 

видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями   

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот.   

Более подробно –паспорт 

музыкального зала.   
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Объекты территории, 

функциональное использование  

Оснащение  

Участки групп  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей  

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями  

8 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

малые игровые формы, беседки,   

песочницы,  скамейки, физкультурное 

 оборудование, цветник.  

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе,  

Зеленые  насаждения  (деревья 

 и кустарники).  

Газоны, клумбы, огород.  

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры  

Экспериментальная и  опытническая 

деятельность  

Психологическая  разгрузка  детей  и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения 

и воспитания  

 Материальные средства обучения  

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

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  - 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры;   

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; - спортивные игрушки: направленные 

на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр  

(настольные пинг-понг);   

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков   

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория.  - технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы   

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

поколения: «Lego», легкий модульный материал;   

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина);   

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема.   

-дидактический материал Демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: 
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«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др.   
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Художественные 

средства   
Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.)  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность)   

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы  

  

Методическое обеспечение  

  

Наименование  Автор  

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования  
Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)  

Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи   

Филичева Т.Б.   

  

  

«Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей»   

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Арушанова,  А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование 

грамматического строя речи [Текст]/ А. Г.Арушанова. -  М.: 

МозаикаСинтез, 2004. –292 с.  

2. Варенцова,  Н. С. Обучение дошкольников грамоте[Текст]: пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет / Н. С. Варенцова. – М.: 

МозаикаСинтез, 2009. – 110 с.  
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3. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. - 112 с.  

4. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 

[Текст]:конспекты занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 

144 с.  

5. Гербова, В. В. Книга для чтения в детском саду и дома [Текст]: 

хрестоматия 4-5 лет / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук. - М..: АСТ, 2005. – 590 

с.  

6. Гербова, В. В. Книга для чтения в детском саду и дома [Текст]:  

хрестоматия 5-7 лет / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук.- М.: АСТ, 2005. – 608 

с.  

7. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]:  

методическое пособие/ В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с.  

8. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]/ 

В. В. Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.-72 с.  

9. Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: методическое 

пособие / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.-56 с.  

10. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой [Текст]: 

конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-

112 с.  

Серия «Грамматика в картинках»  

1. Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

2. Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

4. Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5. Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

6. Один - много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
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7. Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

8. Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 

личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, 

диагностический комплекс [Текст] /авт.-сост. Л.В. Годовникова [и.др.]-

Волгоград: Учитель, 2013.-187с.  

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М "Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи [Текст]. М.-РППО 

"Росбланкиздат", 1997. -40с.  

3. Г.А. Каше, Т.Б. Филичева "Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием фонематического строя речи (подготовительная к школе 

группа)" [Текст]. М.: РППО  

""Росбланкиздат", 1999. -45с.  

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Коррекция нарушения речи" [Текст].  

М.: "Просвещение", 2008. -265с.  
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3.3. Режим дня  

  

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.  

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.   

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, региональные климатические условия и окружающий 

социум. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:  

• зимние – с 01 января по 10 января, 

• летние –  с 01 июня по 31 августа.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.   

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация 

режима пребывания воспитанников в Учреждении представляет собой 

режимы дня:   

Режим дня воспитанников детского сада  41 (от 2 до 7 лет) 

(холодный период) 
 

 

Режимные 

моменты 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Утренний прием, осмотр, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

 

7.00-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

8.30-8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение  

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность,  дополнительное образование   

9.00-11.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Прогулка, наблюдения, труд, общение  по интересам. 

 

11.25-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду.  Обед 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры  

15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность детей. /Организованная совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей (кружки, занятия со специалистами). /Сюжетно-ролевые, 

творческие  

и дидактические игры. 

 

 

15.35-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Чтение литературы, игры, досуги, общение и деятельность по интересам / 

Самостоятельная деятельность детей 

 

17.10-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.50-19.00 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня воспитанников детского сада 41 (от 2 до 7 лет)  

(теплый период) 

 
 

Режимные 

моменты 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 
Утренний прием, осмотр, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 
7.00-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Завтрак 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение 8.50-9.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

труд, общение по интересам) 
9.40-12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 
Обед 

12.25-13.00 

Гигиенические процедуры 
Подготовка ко сну, сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. закаливающие процедуры 15.10-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.35-16.40 
Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Самостоятельная игровая деятельность, инд. работа, свободное общение. 

Прогулка. 
17.10-19.00 

Уход домой 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в ДОУ.  

   Цель: построение образовательного    процесса, направленного на  

обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих    задач  

на необходимом и  достаточном материале, максимально  приближаясь к 

разумному «минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  

индивидуальных  и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

   Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия. Вызывают  личностный  интерес  детей  к  явлениям  нравственной  

жизни  ребенка, окружающей  природе,  миру  искусства  и  литературы,  

традиционным  для  семьи, общества  и  государства  праздничным  событиям,  

событиям,  формирующим чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  

(родной  город,  День  народного единства,  День  защитника  Отечества  и  

др.),  сезонным  явлениям,  народной культуре и традициям.  

   Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей.  Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, мышления.  

   Введение похожих тем в группе обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  
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   Выделяется блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется 

не менее одной недели.  Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития.  

   Комплексно-тематическое планирование рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями.  

   Культурно-досуговая    деятельность – важное направление организации 

жизни детей, которая способствует:  

 -    культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо 

для психического и физического здоровья дошкольников;  

 -  развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности;  

 -  развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

 -  созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 -  формированию коммуникативной культуры детей;  

 -    расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

 -    формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

 Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но 

главной, приоритетной задачей    является создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка.  С целью обеспечения 
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психологического комфорта педагоги должны реализовывать задачи в 

соответствии с возрастом детей.   

 Задачи педагога по организации досуга детей  

 Отдых.  Приобщать детей к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры, 

спорт,  рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

 Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  раз- 

влечениях,  общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

 Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов  

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

 Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и  

государственных праздниках.  

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке  к празднику и его 

проведении.   

 Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

 Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  для 

проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  

т.  п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции   

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  
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 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.   

Ежегодные: новоселье; обживание группы. 

Ежемесячные: спортивные развлечения; культурно-досуговые 

программы. 

Еженедельные: «Утро радостных встреч»; «Театрально-концертный 

досуг»; «Встреча с прекрасным»; «Сейчас узнаем». 

Ежедневные: «Встреча с книгой»; «Встреча с природой»; «Круг 

общения». 

Праздники можно разделить на общественно государственные, 

региональные и посвящённые родному краю, городу. 

1-11   Января Новый год. 

23      Февраля – День защитников Отечества. 

8        Марта – Международный женский день. 

22      Марта – Всемирный день воды. 

27      Марта – Всемирный день театра. 

1        Апреля – День смеха.  

7 Апреля – Всемирный день здоровья. 

12 Апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 Апреля – Пасха. 

1 Мая - Праздник Весны и Труда. 

8 Мая – День Победы. 

1 Июня – Международный день защиты детей. 

12 Июня – День России. 
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17 Июня – День медицинского работника. День отца. 

8        Июля - Международный день семьи. 

30      Июля – Международный день дружбы. 

5        Августа – Международный день светофора. 

1 Сентября – День знаний. 

27 Сентября – День дошкольного работника. 

1 Октября- Международный день пожилого человека. 

4 Октября-Международный день учителя. 

4        Ноября – День народного единства. 

18 Ноября – День матери России. 

Традиционные праздники и мероприятия детского сада 41  

-День знаний (1 сентября)  

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)   

-Месячник ПДД (сентябрь - октябрь)  

-День пожилого человека (1 октября)  

-День матери (27 октября)  

-Неделя фольклорных праздников «Осенины» (октябрь -ноябрь)   

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь - декабрь)  

-Неделя зимних развлечений и игр (январь)  

-театральная неделя (март-апрель)  

- День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья(апрель)  

-День Победы.  

-Дни рождения детей во всех возрастных группах 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра и День города 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в 

Учреждении соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется 

на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию основной образовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оборудование помещений Учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В группах раннего возрастав основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 
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игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

обеспеченность детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным  

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
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эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров активности выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.) 
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Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации психолого-педагогических 

задач. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда—это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, из лишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных центров 

(мастерских, исследовательский уголок, художественный уголок, книжный 

уголок и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей. В течение дня выделяется время, дети выбирают пространство 

активности (центр) по собственному желанию. 

Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Для развития познавательной деятельности. Среда насыщена, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 
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задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования). 

Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые используются в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из природного материала и пр. 

Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
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Приложение 1 

 Формы, методы и средства реализации Программы  по 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"  

Формы реализации 

Программы  
Методы реализации Программы  

Средства 

реализации  

Программы  

Самообслуживание, трудовое воспитание   

 

- поручения:   
простые и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные. дежурство  

(не более 20 минут);  - 

коллективный труд.  - совместные 

действия;  
- наблюдение.  

I группа методов:  
формирование 

 нравственных 

представлений, 

суждений, оценок:  - 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности;  

- решение 

 маленьких 

 логических  

задач, загадок;  

- приучение  к 

 размышлению,  

эвристические беседы; - 

беседы на этические темы;  

- чтение 

художественной 

литературы;  
- рассматривание 

иллюстраций;  - 

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  
- просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;   

- придумывание 

сказок.  

- ознакомление  с 

трудом взрослых; - 

собственная трудовая 

деятельность; -художественная 

литература;  

- музыка;  

-изобразительное искусство.  
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  2 группа методов  
создание  у  детей 

 практического 

опыта трудовой 

деятельности: - 

приучение к 

положительным формам 

общественного поведения;  

- показ действий;  

- пример 

 взрослого  и 

 детей  - 

целенаправленное 

наблюдение   

- организация 

 интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер);  

- разыгрывание 

 коммуникативных 

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

педагогических ситуаций.  

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме  
- проблемные ситуации;  
- чтение художественной 

литературы; - рассматривание 

плакатов, иллюстраций  с 

последующим обсуждением; - 

изобразительная и конструктивная 

деятельность  
- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные); - индивидуальные  

- сравнения;  
- моделирования 

ситуаций;   
- повторения;   
- экспериментирование 

и опыты;  
- беседы, разбор 

ситуаций;  

- чтение 

художественной 

литературы;  

- рассматривание 

иллюстраций;  - просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;   

-объекты ближайшего 

окружения;  
-предметы рукотворного мира; 

-  художественная 

литература;  
-игра  
(дидактическая, сюжетно-

ролевая, иградраматизация);  
-продуктивная деятельность;  
- труд; наблюдение; -

мультимедийные  
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беседы   презентации -плакаты, 

наглядный материал  

Ребенок в семье и обществе  
- игра дошкольника (творческая, 

игра  с правилами);  

- досуги, праздники; - посиделки; 

поэтические встречи;  

- сюжетно-ролевые игры  

- проектная деятельность  
- чтение, беседы  
- проблемные ситуации,  
- экскурсии;  
- создание коллекций;  
- дидактические игры;  
- конструирование; - 

продуктивная деятельность;  - 

викторина; - разучивание 

стихотворений;  
- изготовление поделок;  

-выставка работ декоративно 

прикладного искусства,  
- репродукций картин - 

рассматривание объектов  
- слушание музыки;  
- инсценированние  

- использование 

наглядных пособий, 

иллюстраций, 

демонстраций - слушание 

музыки, песен.  

- чтение 

художественной 

литературы,  - образный 

сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии;  

познание действительности, 

углубления знаний  

- беседы, разбор 

ситуаций;  

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов;  

- придумывание 

сказок; игрыдраматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и 

шутка.  
- создание поделок 

своими руками.  
-разучивание 

стихотворений;  

- проигрывание в 

народные игры с детьми  

  

-художественная 

литература; -

мультимедийные  

презентации; - плакаты,  

иллюстрации                

наглядный материал  
- музыка;  - 
предметнопрактическая 

деятельность; - 

культура и искусство.  
  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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- народные игры;  
- хороводные игры;  
- игры с правилами; - 

сюжетно-ролевые  
игры;  
- строительноконструктивные; 

- режиссерские игры;  

- театральные игры;  
- игры-драматизации; - 

развивающие игры;   
-экспериментирования;  
- подвижные игры; - 

спортивные – развлечения.  

- использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры   
Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь  

воспитателя   

Объяснения, пояснения, 

указания  Подача команд, 

распоряжений, сигналов   
Образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии  
Словесная инструкция   
Повторение движений без 

изменения и с изменениями   

Проведение ситуаций в 

игровой форме;   
Проведение ситуаций в 

соревновательной форме  

- художественная 

литература,  

- музыка  
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Приложение 2  

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательной 

области "Познавательное развитие"  

 

Формы реализации 

Программы  
Методы реализации Программы  Средства реализации 

Программы  

 Ознакомление с миром природы    

 

познавательные 

эвристические беседы  

-проектная деятельность  

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

опыты  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) - 

наблюдения  
-акции, беседы -

чтение 

художественной 

литературы, - 

труд в природе,  
-выставка рисунков,  

Ведение календаря  

природы  

- наглядные:  наблюдения  
(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам);   
 -рассматривание  картин,  

демонстрация фильмов;  

- практические: игра 

(дидактические  
игры (предметные, настольнопечатные, 

словесные, игровые  
упражнения и игры-занятия)  

 -подвижные игры, творческие игры);  

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты;  

- словесные: рассказ; беседа; 

чтение.   

объекты живой и  

неживой природы;  
- игры  с 

экологическим 

содержанием;  
- комплекты 

наглядного 

материала;  
- музыка;  
- труд в природе.  

  

 

Ознакомление  с социальным миром  
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Совместные проекты  

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры  

Игры с правилами 

социального содержания  

Экскурсии  
Игры – путешествия 

Общение, чтение,   

Рассматривание картин  
Рисование на 

социальные темы  

Театрализованные  

игры,  Игры, 

труд  

Экспериментирование  

Ситуации общения  

методы, повышающие познавательную 
активность  
(элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы);  
- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры- 
драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии);  
- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием предложения и 
обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 
планирование, перспектива, 

направленная на последующую  

деятельность, беседа);  
- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа).  

Флаг, герб  
Кемеровской области 

и  г. Новокузнецка, 

портреты писателей и 

художников  -

семейные альбомы -

художественная 

литература, атласы, 

глобус  

Познавательно  –  
справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  социальная 

действительность  - 

художественные 

средства  (литература, 

изобразительное 

искусство)   
- игрушки  

  

Развитие элементарных математических представлений  
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- проекты  
-загадки  
-коллекционирование  

-проблемные ситуации   
-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший  

возраст)  
-демонстрационные 

опыты  
-игры (дидактические, 
подвижные,  
логические 

театрализованные  с 

математическим 

содержанием)  
-НОД  

-решение проблемных 

ситуаций  

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности  

-самостоятельная  
деятельность  в  

развивающей среде  
-моделирование  

  

репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится);  

- объяснительно-иллюстративные  
(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми);  
- продуктивные (материал 

должен быть не только понят, но и 

применѐн в практических действиях);   
- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает сам 

ребѐнок путѐм целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и 

т.д.);  

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и поставить еѐ, 

внести вклад в еѐ разрешение); - 

исследовательские (ребѐнок выступает 

в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач).  

  

наглядный  
дидактический  
материал  для  

занятий;  

- оборудование 

для самостоятельной 

деятельности детей;  

- дидактические 

игры для 

 формирования 

математических 

понятий; -

занимательный 

математический 

материал  
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Приложение 3 

 Формы, методы и средства реализации Программы по образовательной 

области "Речевое  развитие"  

Формы реализации 

Программы  
Методы реализации 

Программы  
Средства реализации 

Программы  

 Развитие словаря   

 

Дидактические игры  

Игры упражнения  
Беседа  
Речевые логические 

задачи  

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  
Составление описательных  

загадок  

Сравнение предметов  

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов  

  

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам  

Литературный материал  

Воспитание звуковой культуры речи  
Речевые игры  

Ребусы  
Кроссворды  

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, чистоговорок. 

Закрепление хорошо  

поставленных звуков  

  

Детская литература  

Развитие связной речи  
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Чтение   

Словесные игры  
 Загадки  
 Викторины  

Конкурсы  
Беседа  

Разговор с детьми  
Игра  

Проектная деятельность 

Обсуждение.  
Рассказ.  
Театр  

Придумывание сказки  

Моделирование сказки  

Придумывание диафильмов  

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность Договориться 

о распределении ролей  

Координация действий в игре  

Рассматривание Решение 

проблемных ситуаций  

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок 

Инсценирование  

беседы с элементами диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа  
Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа по  

мнемотаблице 

Пересказ сказки  

Интервью с микрофоном  

Центр речевого творчества  

Детская литература  

Портреты писателей  

Разнообразные театры  

Литературные игры  

Плакаты  
Картины  

Аудиозаписи  

Формирование грамматического строя речи  
Дидактические игры 

Игры упражнения  
Замечать ошибки в речи  

Образовывать слова  
Придумывать предложения с 

заданным количеством слов  

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову  
Дидактические игры и  Чтение (рассказывание)  ТСО  
упражнения  
Сказки (волшебные, 

бытовые)  

Литературная проза, 

поэзия  

Викторины  

 Проектная деятельность  

Тематические выставки  

взрослого  
Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения  

Чтение с продолжением  

Беседы о книгах  

Драматизация  

Художественная 

литература  

Жанровая литература  

Различные виды театров  
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Приложение 4  

Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие"  

 

Формы реализации 

Программы  
Методы реализации 

Программы  
Средства реализации 

Программы  

 Приобщение к искусству   
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познавательные беседы -

виртуальные экскурсии -

создание коллекций  
-познавательные беседы -

слушание музыкальных 

произведений  

-наблюдение природных 

объектов  
-игровая деятельность -

чтение литературных 

произведений  

- тематические досуги -

выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства -

рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.   

2) Метод побуждения к  
сопереживанию, 

эмоциональной    отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире.   
3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны 

убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).   
4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).   
5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 6) 

Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками).  
7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности.  
8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций.  

 9)Методы  -  наглядный,  

словесный, практический  

  

бумага; краски,   

- различные 

 виды  
конструкторов  
 (строительные  наборы,  
лего);  

- природный и 

бросовый материал.  
Музыка  

- эстетическое 

общение  
-природа  
- искусство  
- окружающая 

предметная среда - 

самостоятельная 

художественная 

деятельность  
- праздники  

  

Изобразительная деятельность  
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- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) - 

экспериментирование   
- игровая 

деятельность  
- изготовление  

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об  
искусстве    
Игры и упражнения  

Наблюдение; Образец;  
Показ. Непосредственная  

Наглядный материал 

Художественная 

литература  
Альбомы по живописи,  

искусству 

Трафареты  

украшений, декораций, 

подарков  

- выставки детских 

работ  

- конструирование ( 

по модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) - 

конструирование из 

бросового и природного 

материала  

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы;  
Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ;  

Использование образцов 

педагога;  

Художественное слово.  

Прием повтора;  

  
 

Музыка  

  

Музыкальная деятельность  

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) -праздники 

и развлечения  

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкальнодидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) - 

музыка в других видах 

образовательной 

деятельности -пение, 

слушание - игры на 

музыкальных 

инструментах - 

музыкальноритмические 

движения  

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  
- словесный: беседы о 

различных музыкальных  

жанрах;  
- словесно - слуховой: 

пение;  
- слуховой: слушание 

музыки;  

- игровой:  музыкальные 

игры;  
- практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

  

музыкальные 

инструменты;  
- музыкальный 

фольклор.  
- произведения 

искусства  
(музыкальные,  

изобразительные)  
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Приложение 5  

Формы, методы и средства реализации Программы по 

образовательной области "Физическое развитие"  

 

Формы реализации  Методы реализации  Средства реализации  

Программы  Программы  Программы  
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Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  
Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа по 

развитию движений Прогулки-

походы в лес   
Гимнастика после дневного сна  

Физкультурные занятия   
По физической культуре  
По плаванию  

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность Физкультурно-

массовые занятия  
Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-спортивные  
праздники на открытом воздухе 

и на воде  

Игры-соревнования  между 

возрастными группами   

Спартакиада вне детского  
сада  
Дополнительные  виды  

занятий  
Спортивные кружки 

Совместная физкультурно- 
оздоровительная работа ДОУ 

и семьи   

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении   
Участие  родителей  в 

физкультурнооздоровительных. 

мероприятиях   

Наглядно-зрительные  
Показ физических 

упражнений, 
использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные  

ориентиры   

Наглядно-слуховые   
Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная  помощь  

воспитателя   

Словесный   
Объяснения,  пояснения,  

указания   
Подача  команд, 

распоряжений, сигналов   

Вопросы к детям   

Образный  сюжетный  

рассказ, беседа  

Словесная инструкция   

Практический   
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями   

Проведение упражнений в 

игровой форме;   

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление 

миниэнциклопедий, мини-

книжек  Составление 

 паспортов  

здоровья  

  

Гигиенические 

факторы Физические 

упражнения пляски, 

танцы  
Различные виды  детской 

деятельности  
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Приложение 6  

Формы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи  

Информационно-аналитические формы  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы.  

Анкетирование  

  

  

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Опрос  

  

  

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека.  

Интервью и беседа  Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых 

(респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что 

не подвластно изучению другими методами), с другой — 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации).  

Познавательные формы  
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Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков.  

Практикум   Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления 

родителейвоспитателей.  

Лекция   Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы  

 

 воспитания.  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление.  

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого.  

Симпозиум  Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы.  

Дебаты  Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон.  

Педагогический совет с 

участием родителей  
Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей  

Педагогическая 

лаборатория  
Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях.  

Родительская 

конференция  
Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность.  

Общие 

 родительские 

собрания  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития детей.  
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Групповые 

родительские собрания  
Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи  

Аукцион  Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме  

Вечера  вопросов  и  

ответов  

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей.  

Родительские вечера  Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок.  

Родительский тренинг   Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным.  

 

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание  

родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детскородительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и 

детьми.  

Клубы для родителей  Предполагают установление между педагогами 

и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями — что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания.  

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, 
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доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями.  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию.  

Неделя открытых дверей  Родители в течение недели (в любое время) 

могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и 

потребности.  

Эпизодические посещения  Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней.  

Исследовательскопроектные,  

ролевые, имитационные и 

деловые игры  

В процессе этих игр участники не просто 

впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение.  

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми.  

  

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты,  
Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса.  

  

соревнования)   
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Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи   
Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей  

Совместные походы и 

экскурсии   
Укрепляют детско -родительские отношения  

Наглядно-информационные формы  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя  

Информационно-

ознакомительные   
Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, 

информационные проспекты.  

Информационно-

просветительские  
Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а 

опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки  
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