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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

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

Задачи реализации программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 
формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание условий для развития эмоционального, социального и речевого развития 
ребёнка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств, 

коррекция познавательного и речевого развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и 

самореализации его в обществе; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

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

и образования детей. 

 Цель коррекционно-развивающей работы: формирование полноценной речи, 

оказание помощи ребёнку в преодолении речевых нарушений для решения задач его 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом или психическом развитии. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР программы и их 

интеграция в ДОУ. 

3.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с ТНР, 

организация индивидуальной и групповой организованной образовательной деятельности. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка (развивающий 

характер образования реализуется через деятельность ребёнка в зоне ближайшего 

развития и является основой организации образовательного процесса в любом 

учреждении); 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 
должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 

 интеграциив соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принциппостроения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать:  

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учёт 

взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребёнка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход. Сущность: учёт индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребёнку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определённых ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

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

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

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

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
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современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности определяют принципы: 

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и 

ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с ОНР. Этот 

принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы; 

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип предполагает включение в ООД 

психогимнастики, релаксационных упражнений, упражнений на развитие и укрепление 

осанки и т.д. Объём учебного материала рассчитан в соответствии возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации; 

- принцип комфортности. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; 

- принцип систематичности и последовательности. Определяет логическую 

последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего комплекса 

знаний, умений и навыков. 

Подходы к формированию программы 
1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР. 

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОНР. 

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных 

пособий, наполняемости групп и методики индивидуально – подгруппового обучения. 

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ТНР. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его здоровья и 
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определяющие его особые условия получения образования, и его индивидуальные 

потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с общим 

недоразвитием речи Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности  

  

 

Социальная ситуация 

 развития 

 

 

Ведущая деятельность детей 

 

5-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная ситуация 

развития характеризуется 

тем, что ребенок открывает 

для себя мир человеческих 

отношений. Главная 

потребность ребенка состоит 

в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно -

целевая сторона разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить 

более отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремится опосредованные представлением и стремится к их 

достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 
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Характеристика детей с нарушением речи 

Речевое 

заключение 
Особенности 

Фонетико-

фонематическо

е недоразвитие 

(ФФН) — это 

нарушение 

процесса 

формирования 

произносительн

ой системы 

родного языка у 

детей с 

различными 

речевыми 

расстройствами 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношения 

фонем. 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

заменой звуков более простыми по артикуляции; 

трудностями различения звуков; 

особенностями употребления   правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние 

годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков 

исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не с 

корригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического 

строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 

Общее 

недоразвитие 

речи (ОНР) 
характеризуетс

я нарушением 

формирования 

у детей всех 

компонентов 

речевой 

системы: 

фонетической, 

фонематическо

й и лексико-

грамматическо

й. 

 

 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, 

нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание 

доступной для определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР 

речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня 

речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого 

возраста. 

Первый уровень-самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 

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

также небольшое число существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 
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несколько разных понятий. Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из 

одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Фонематическое 

восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но 

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

безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом.  

Второй уровень-у детей имеются зачатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито, активный словарь резко 

ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех 

слов с начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и 

слогов, отмечаются их перестановки. Также отмечается нарушение 

фонематического восприятия. Компенсация речевого дефекта 

ограничена.  

Третий уровень-дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут составить короткий 

рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и 

наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки 

в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 

падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития испытывают 

определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны главным 

образом с недостаточностью словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких детей 

плохо. В основном они используют диалогическую форму общения. В 

целом готовность к школьному обучению у таких детей низкая. Нерезко 

выраженное ОНР (НВОНР). У части этих детей недоразвитие речи 

может быть выражено не резко. Оно характеризуется тем, что нарушения 

всех уровней языковой системы проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «смазанным» либо 

страдать в отношении двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие 

недостаточно точно. Фонематический синтез и анализ отстают в 

развитии от нормы. В устных высказываниях такие дети допускают 

смешения слов по акустическому сходству и по смыслу.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы  
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- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи  

- правильно передавать слоговую структуру слов 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ  

- владеть элементарными навыками пересказа 

 - владеть навыками диалогической речи 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных форм существительных и проч.  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые предлоги употребляться адекватно  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.)  

 В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, 

фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.  

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

подготовительной группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических  

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.);  

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов коротких предложений в пределах программы.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребёнок: 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  

ребенка с ТНР (в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы 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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: воспитатели и учитель-логопед (остальные специалисты и родители 

(законные представители) подключаются к их работе). Решение задач по социально-

коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, в образовательной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие содержит основные направления: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, её 
символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций;  
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 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения; 

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребёнка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребёнка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребёнка во внешних проявлениях, симпатии 
к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребёнку 
физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 
и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 
(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 
при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приёма лекарственных препаратов, и свойствах 
ядовитых растений, игр с огнём, аэрозольными баллончиками; 
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 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 
поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ  о назначении изготавливаемого предмета, описание 

хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

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

 

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 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:  
 Групповая образовательная дельность по социально-коммуникативному развитию 

с применением дидактических игр и упражнений;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  

на основе учебного пособия: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  – СПб.: Детство 

– Пресс, 2016. – 144 с. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребёнок и другие люди 

Раздел 2. Ребёнок и природа 

Раздел 3. Ребёнок дома 

Раздел 4. Здоровье ребёнка 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии «Красная 

Горка», «Томская 

писанница», «Улицы 

моего города». 

Наблюдения. 

Чтение и 

обсуждение  

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Игры-путешествия 

по Кузбассу/ России. 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные 

игры. 

Специальные игры 

на развитие 

коммуникации. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера, о 

безопасном поведении 

на улице, в природе, 

общении 

Рассматривание 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно-

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Ситуативные разговоры, 

педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Свободное общение на 

темы: «Дружбой надо 

дорожить», «Друг 

познается в беде», «Из 

чего ж сделаны наши 

девчонки/мальчишки?», 

«Как положено друзьям, 

все мы делим пополам», 

«Каким бы я хотел видеть 

наш город?». 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры 

со строительным 

материалом. 

Игры разных 

народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок. 

Сюжетно-

ролевые игры 

производственной 

и семейной 

тематики «Банк», 

«Магазин», 

«Кафе», 

«Супермаркет». 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость 

группы» (встречи с 

интересными 

людьми). 

 Совместные 

досуги и праздники 

(«Народные 

посиделки», 

«Интернациональны

й карнавал 

дружбы», 

«Посиделки для 

девочек», «Игротеки 

для мальчиков»). 

 Викторины: 

«Знаем ли мы свой 

родной город?» 

 Семейные 

проекты Клуб 

«Вместе», эстафета 

«Папа, мама, я – 

дружная семья». 

 Выставки 

творческих работ 

детей и родителей 

«Какие мы разные». 
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иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора.  

Создание 

тематических 

коллажей. 

Проектная 

деятельность: «Мы 

живем в России»; 

«Мы так похожи/ Мы 

такие разные»; 

«Копилка добрых 

дел». 

Встречи с 

интересными людьми. 

Народные игры, 

песни, танцы. 

Прослушивание 

песен о дружбе с 

последующей 

беседой. 

Наблюдения за 

трудом взрослых; 

наблюдения 

природоведческого 

характера:  за ростом 

зеленого  лука, бобов, 

гороха и т.д. 

путешественников», 

«Россия – наш общий 

дом», «Мой любимый 

город». 

Создание коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных костюмах», 

коллекции значков разных 

народов и др. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный 

карнавал дружбы», 

«Народные посиделки». 

Совместная 

деятельность с детьми 

других групп. 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

 Маршруты 

выходного дня 

«Путешествие по 

родному городу» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

 Игротеки. 

 Семейные 

гостиные («Папа, 

мама, я – дружная 

семья»  

 Вечера 

вопросов и          

ответов. 

 Устные 

педагогические 

журналы 

«Мальчики и 

девочки – два 

разных мира»,  

«Правила 

дорожного 

движения для 

дошкольников». 

 
Региональный компонент 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям родного края, 

стремление сохранять национальные ценности. 
 

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.  

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  
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 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. 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 
условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи обобщающие и родовые  понятия; 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать 
в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределённой форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ, -иц, -ец) и 

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счёт 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками; 
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 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

 способствовать освоению ребёнком речевого этикета (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  
построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – 

зубы – язык – голосовые связки – воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твёрдые – мягкие 
согласные звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 
речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 
при формировании правильного слово-произношения в правильной постановке ударения 

при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам. 

 

Для детей с нарушениями речи:  
            ФФН речи: 

            Формирование фонетической стороны речи. 

            Развитие фонематического слуха. 

            Овладение элементарным звуковым анализом и синтезом. 

            Совершенствование связной речи, ее лексико-грамматического оформления. 

 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;  
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 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 формирование лексико-грамматических средств языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  

            развитие самостоятельной фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза.  

 ОНР IV уровень:  

 развитие лексико-грамматических средств языка;  

 совершенствование произносительной стороны речи;  

            развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

            подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза.  

 Учитель-логопед:  

 Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия;  

 Воспитатель:  

 Групповая образовательная дельность по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

на основе программы: 

М.Д. Маханёва «Обучение дошкольников грамоте». Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 80с. 

Цель программы:  

Подготовка детей к обучению грамоте. 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их 

возрастными возможностями. 

2. Способствовать обогащению словарного запаса. 

3. Создавать условия для овладения детьми грамматического строя речи. 

4. Развивать связную речь. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта.  

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Беседы на разные 

темы,  о прочитанном. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефонный 

разговор»; 

«Радиостанция 

детского сада», «Беседа 

с интересными 

людьми», «Такие 

разные дети» 

и др. 

Рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Пересказ, составление 

описательных 

рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные 

игры. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на 

развитие речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные  

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Театральные этюды: 

«Угадай, что я делаю?», 

«Одно и то же по-

разному», 

«Кругосветное 

путешествие», «Иди 

сюда», «Негодование» 

и др. 

Ситуативные 

разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные 

темы. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Словесные 

дидактические игры.  

Игра-

фантазирование. 

Театрализованные 

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефонный 

разговор»; 

«Радиостанция 

детского сада», 

«Беседа с 

интересными 

людьми» и др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми 

о событиях из 

личного опыта. 

Разновозрастное 

общение. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Обогащение жизни 

детей 

разнообразными 

активными формами 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные

; игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные

; подвижные; 

игры со 

строительным 

материалом. 

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций 

книг. 

 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми: 

актерами, детскими 

поэтами, 

библиотекарем и др.). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Тематические 

музыкально-

литературные гостиные 

(«Времена года», 

«Пушкинские чтения», 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского»  и др.), 

литературные 

викторины. 

Семейные проекты 

(«Читаем и 

придумываем вместе»). 

Маршруты выходного 

дня (детские театры, 

библиотеки). 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротренинги 

(«Общаться с ребенком 

- КАК?», «Радуемся 

вместе»). 

Игротеки. 

Родительский клуб 

«Вместе», «Клуб 

любителей детской 

книги». 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Устные 

педагогические 

журналы («От детских 

вопросов к будущей 

успешности в школе», 

«Кувшин наших 

эмоций», «Базисные 

стремления и 

потребности ребенка-
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Речетворчество. 

Литературные 

викторины. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение 

и слушание музыки и 

др.). 

Тематические 

экскурсии в библиотеку 

«Литературное 

наследие Сибири», 

«Книга – мой друг» и 

т.д. 

организации 

совместной 

деятельности 

(познавательно-

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги 

и праздники. 

Оформление 

тематических 

выставок книг: 

«Этот удивительный 

мир животных», 

«Осень», 

«Знакомимся с А.С. 

Пушкиным». 

Литературные 

викторины. 

Создание книги 

«Край Сибирский 

красив и 

безграничен» 

дошкольника»,  

«Возраст почемучек», 

«От книголюба к 

успешности в школе» и 

др.) 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 
Задачи 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой города Кемерово. 
 

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

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 
события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 
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 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребёнка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребёнка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между 
последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счётных и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 
познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 
доступное детям постижение системы «Человек – природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  
представителям живой природы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственногогнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 
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 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

 Для детей с нарушениями речи необходимо:  
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса;   

 развитие аналитических операций;   

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;   

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.   

 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:  

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Проводит:   

 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному 

развитию с применением дидактических игр и упражнения на развития психических 

процессов;  

  экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  

на основе программ: 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112с. 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В программу каждой возрастной группы включены традиционные тематические 

разделы: 

 Количество и счёт. 

 Геометрические фигуры. 

 Величина. 

 Ориентировка во времени. 

 Ориентировка в пространстве. 
2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с. 

Цель программы: формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники: 

1 тема: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2 тема: «Многообразие растений и их связь со средой обитания» 

3 тема: «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 

4 тема: «Рост и развитие растений и животных» 

5 тема: «Жизнь растений и животных в сообществе» 

6 тема: «Взаимодействие человека с природой» 

3. Скалон Т.А. «Экология для детей дошкольного возраста»: Программа по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста. – КРИПКиПРО, 

2007. – 300с. 
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Цель программы – экологическое обучение и воспитание дошкольников и 

формирование начал экологической культуры личности. 

Учебный материал построен с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

рассчитан на 3 года. 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Рассказы детям 

об интересных 

фактах и 

событиях; 

беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментиров

ания 

Творческие 

задания и 

упражнения. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Игры-

путешествия. 

Создание  

тематических 

коллажей. 

Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, 

моделей. 

Конструировани

е.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальны

е игры. 

Совместная 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

книг и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поиск ответов на вопросы 

в детских 

иллюстрированных 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирова

ния 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

познавательных 

книгах и  

иллюстрированны

х энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

фотографий, 

альбомов, 

коллекций. 

Отражение 

жизненного опыта 

в сюжетно-

ролевых и  

режиссерских 

играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера: конкурсы, 

игры-викторины  

«Что, где, когда?», 

«Викторина для 

взрослых». 

Совместные 

поисково-

исследовательские 

проекты. 

Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

Игротеки. 

 «Клуб выходного 

дня», «Вместе». 

Устные 

педагогические 

журналы «Маленький 

вундеркинд», 

«Возраст  почемучек», 

«Визуалы, аудиалы, 

кинестетики». 
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образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательски

е проекты. 

 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские проекты. 

 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 
Задачи 

Региональный  

компонент 

 

Приобщать детей к истории Кемерово. Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Решение задач по художественно-эстетическому развитию осуществляется ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
произведений искусства;   

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 
признанному делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 
восприятия детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 
звуков природы, отдельных её состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 
изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном 
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искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей-жителей 

конкретного региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 
красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 
эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  
силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-
эстетических видах деятельности;   

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 
направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 
восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

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

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

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 
качественными и относительными прилагательными; 

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

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

  

Для детей с нарушениями речи:  
 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

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

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными;  

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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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:  

 Групповая образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию с применением дидактических игр и упражнений на развитие творческих 

способностей;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  
на основе программы: 

 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 144 с. 

Цель занятий изобразительным искусством: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу, на темы 

народных потешек,  

по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка 

сказочных животных. 

Рисование 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование 

иллюстраций к 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства. 

Выставки «Что было до…», 

«Искусство мастеров». 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(танцы). 

Игра на детских 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

художниками, 

учителем 

рисования в школе, 

мастерами 

театральных кукол, 

работниками 

музеев, 

композиторами, 

музыкантами, 

исполнителями 

песен и др.). 
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прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 

в работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Использование 

музыки при 

проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире. 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций,  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению 

и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, 

пластические, танцевальные 

этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки,  распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Мастер-классы. 

Мастерские для 

мальчиков.  

Девичьи 

посиделки. 

Маршруты 

выходного дня 

(музеи, выставки, 

кружки, студии, 

театры). 

Совместные 

музыкальные 

досуги и 

праздники, 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

Фестивали 

(народного 

музыкального 

искусства, 

творчества детских 

композиторов и 

др.) 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Мастерские и 

практикумы  

«Игрушка своими 

руками», «Батик 

глазами детей». 

«Волшебный мир 

оригами». 

Родительские 

клубы «С музыкой 

и кисточкой в 

ладошке». 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Устные 

педагогические 

журналы «Разбуди 

в ребенке 

волшебника». 
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Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги 

и праздники. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные 

игры и 

представления. 

Концерты-

импровизации 

музыкально-дидактические 

игры. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 
Задачи 

Художественно-

эстетическое развитие 
Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Решение задач по физическому развитию осуществляется ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.  

 Физическое развитие включает: 

 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.). 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном 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: 

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 
факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 
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 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны): 

 развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперёд; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперёд, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперёд (многоскоки); через линии, верёвку, невысокие предметы; вверх из 

глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя,  поочерёдный подъём ног, 

постановка стоп на мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперёд (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноимённый и разноимённый способы 

лазания; передвижение с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали; лазание 

по верёвочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 

в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперёд, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лёжа на спине, поднимать одновременно обе 
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ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лёжа на животе, стараться 

захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лёжа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперёд на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола; выполнять мах прямой ногой вперёд, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать её на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчёт на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере: 

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.): 

 содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 
равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 
движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

Для детей с нарушениями речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;   

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

 Инструктор по физическому воспитанию: 

 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);  
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 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.). 

 Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

 Учитель-логопед:   
 индивидуальные логопедические занятия  

 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.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия по 

физкультуре: 

- сюжетно-игровые 

«Юные спортсмены», 

«Кузбасс зовёт», «У 

Солнышка в гостях», 

- тематические «День 

Победы», «Зимние 

забавы», 

- классические, 

- тренирующие, 

- на тренажёрах, 

- на улице, 

- походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта: хоккей в 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- гимнастика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения «Праздник 

забытых игр», «Россия – 

Родина моя спортивная», 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание  

познавательных 

книг о здоровье и 

ЗОЖ человека, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-

печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Доктор», 

«Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация 

отрывков из сказок, 

н-р, «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит»,  

«Приключение 

Незнайки и его 

Вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

врачами, 

спортсменами и 

др.). 

Совместные 

досуги: «Папа, 

мама, я – 

здоровая семья», 

«Бегом от 

болезней». 

Семейные 

проекты: «Наш 

выходной»,  

«Как я провел 

лето», «Во саду 
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валенках, футбол, 

баскетбол, волейбол. 

Спортивные 

упражнения. 

Проекты «Мы – 

будущие 

олимпийцы!», 

«Детский сад и спорт» 

Рассказы, беседы о 

здоровье и ЗОЖ 

человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  

задач,  проблемных 

ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий 

"Познай себя" и 

«Уроки здоровья для 

дошкольников». 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера:  «Здоровые 

советы Пилюлькина»,  

«Кладовая 

витаминов», «Почему 

дает здоровье молоко 

коровье?». 

«Весёлые старты в 

Кузбассе». 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- коррегирующие, 

- классические, 

- коррекционные. 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение познавательных 

книг о здоровье и ЗОЖ 

человека. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций.  

Наблюдения. 

Свободное общение на темы  

ЗОЖ, ситуативные 

разговоры с детьми; решение 

игровых  задач  и 

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

фотовыставок о ЗОЖ. 

Проектная деятельность 

тематического характера:  

«Здоровые советы 

Пилюлькина»,  «Кладовая 

витаминов», «Почему дает 

здоровье молоко коровье?».  

Драматизация сказок: 

«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» и др. 

Тематические досуги: «В 

гостях у Айболита»; 

«Приключения 

Пилюлькина»;  «Солнце, 

воздух и вода – наши верные 

друзья». 

Проведение комплекса 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам, полоскание горла 

и др.) 

Проведение различных видов 

гимнастик  (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, 

коррегирующая).  

друзей» (Как 

Незнайка катался 

на газированном 

автомобиле. На 

новом месте. В 

больнице.) и др. 

Отражение 

представлений о 

ЗОЖ человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

ли, в огороде». 

Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Игротренинги  

«Общаться с 

ребенком - 

КАК?», 

«Радуемся 

вместе». 

Вечера вопросов 

и ответов 

«Энциклопедия 

здоровья 

ребенка». 

Устные 

педагогическиеж

урналы: «Тайны 

здоровой пищи», 

«Зарядка, 

которую хочется 

делать», «Совы и 

жаворонки». 

Семейные клубы 

«Вместе»; 

«Здоровый 

ребенок»; «Клуб  

выходного дня». 

Семинары-

практикумы: 

«Что делать, 

чтобы ребенок 

не болел»; 

«Лечебная 

физкультура при 

нарушениях 

осанки и 

сколиозах у 

детей», 

«Лечебная 

физкультура при 

плоскостопии». 
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Использование приемов 

самомассажа. 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) игры.  

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 
Задачи 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через народные игры и забавы. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определённом порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности педагога  

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков. 

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 инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Трудовое воспитание. 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

- простые и сложные  

- эпизодические и длительные  

- коллективные и 

индивидуальные  

 

Дежурство (не более 20 минут)  

Коллективный труд 

 

I группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

- создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

- решение маленьких 

логических задач, загадок 

- ознакомление с 

трудом взрослых 

- собственная 

трудовая 

деятельность 

-художественная 

литература 

- музыка 

- изобразительное 



34 
 

- 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 

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 

искусство 

- ТСО 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов 

Дидактические игры 

- сравнение, 

- моделирование ситуаций, 

- повторение, 

- экспериментирование и 

опыты, 

- игровые приемы, 

- игры-драматизации, 

- придумывание сказок 

- объекты 

социального мира, 

- предметы 

рукотворного мира, 

-художественная 

литература 

- ТСО 

Патриотическое воспитание 

Ситуация морального выбора 

Чтение 

Беседа 

- целевые наблюдения, 

- приобщение к культурному 

наследию, 

-художественная 

литература,  

- музыка, 
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Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Народные игры 

Дидактические игры 

- знакомство с историей семьи, 

села, города,  

- организация творческой, 

продуктивной, игровой 

деятельности детей. 

 

- кино, 

- собственная 

деятельность детей: 

игра, труд, учение, 

художественная 

деятельность, 

- ТСО 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Дидактические игры 

- организация игр: 

дидактических, 

театрализованных,  

подвижных,  

народных,  

сюжетно-ролевых, 

игр-драматизаций,  

игр с правилами,  

спортивных. 

- игровые атрибуты, 

- театральные 

игрушки и костюмы 

- ТСО 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с окружающим миром. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры путешествия во 

времени 

Игры путешествия в 

пространстве 

Игры с числами и цифрами 

Игры на логическое 

мышление 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Практический метод: 

- выполнение 

разнообразных 

практических действий, 

- широкое использование 

дидактических материалов, 

- выработка навыков счета, 

- организация специальных 

упражнений, 

- организация игр. 

-художественная литература,  

- дидактический материал 

- ТСО 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- элементарный опыт, 

- игровой метод 

-художественная литература, 

- предметы окружающего 

мира, природные материалы, 

- ТСО 
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деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Моделирование 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение 

Игра 

Экскурсия 

Создание коллекций 

Проблемная ситуация 

Моделирование  

Реализация проекта 

Целевые прогулки 

- элементы трудовой 

деятельности 

-художественная литература, 

- кино, 

-изобразительная 

деятельность, 

- музыка, 

- предметы окружающего 

мира, природные материалы, 

- ТСО 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

- наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

- общение взрослых и детей, 

- культурная языковая среда, 

- обучение родной речи на 

занятиях, 

-художественная литература, 

- различные виды искусства 

- ТСО 

Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

- наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

-художественная литература 

(оформление книжных 

уголков), 

- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-дидактический 

материал, 
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ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Использование различных 

видов театра 

-изобразительная 

деятельность, 

- ТСО 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

Организация выставок 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

- наглядный (рассматривание, 

наблюдение), 

- словесный (беседа, рассказ, 

художественное слово), 

- практический (прием 

повтора, выполнение 

формообразующих движений, 

выполнение задания). 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- различные виды искусства, 

- музыка, 

- ТСО 

Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование  

- наглядный (рассматривание, 

показ действий), 

- словесный (рассказывание о 

постройках, поделках, беседа, 

ситуативный разговор), 

- практический (выполнение 

заданий, оформление 

выставок) 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- природный материал, 

-художественная литература, 

- музыка, 

- ТСО 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Беседа 

Музыкальные упражнения 

Танец 

- слушание музыки, 

- пение, 

- организация игр, 

- постановка танцев 

- музыка, 

- оборудование и атрибуты 

музыкальной зоны, 

- различные виды искусства, 

- ТСО 
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Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Развлечение 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Игровые беседы с 

элементами движений 

 

 

 

Наглядный: 
- наглядно-зрительные 

приёмы(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- наглядно-слуховые 

приёмы(музыка, песни)  

- тактильно-мышечные 

приёмы (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 форме  

Средства физического 

развития  

- двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Медико-профилактические: 

 организация и контроль питания детей, 

 физического развития дошкольников, 

 закаливание, 

 организация профилактических мероприятий, 

 организация обеспечения требований СанПиНов, 

 организация здоровьесберегающей среды. 
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Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности, 

 становление физической культуры детей, 

 дыхательная гимнастика, 

 самомассаж, 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки, 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье, 

 формирование психоэмоционального здоровья детей через: 

 приёмы релаксации, 

 элементы музыкотерапии, 

 психогимнастику, 

 игротерапию, 

 сказкотерапию, 

 формирование социального здоровья детей через систему мероприятий по 
перспективно тематическому плану. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуются  

технологии проектной деятельности  

технология исследовательской деятельности  

игровая технология 

технология интегрированного обучения  

 

Основные формы и направления педагогической работы при реализации 

реализуемых технологий: 

 
Технологии проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Классификация проектов:  

«игровые» – детские   занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения);  
«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных                               

с окружающей природой и общественной жизнью;  

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах;  

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб.  

Типы проектов:  

по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, 

игровые, приключенческие, практико-ориентированные;  

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности;  

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник 

от зарождения идеи до получения результата.  

 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления.  
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Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности:  

эвристические беседы 

постановка и решение вопросов проблемного характера 

наблюдения 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) 

опыты 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы 

подражание голосам и звукам природы 

использование художественного слова 

дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации  

трудовые поручения, действия.  

 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательной деятельности и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно следующие группы игр:  

По характеру образовательной деятельности: 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие 

познавательные, воспитательные, развивающие 

репродуктивные, продуктивные, творческие 

коммуникативные, диагностические, и др. 

по типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации.  

По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами 

передвижения. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами образовательной 

деятельности детского сада и решением его основных задач.  

 

Технология интегрированного обучения 

Интегрирование – соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий проводятся обобщающие занятия, презентации тем, 

итоговые занятия.  

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии:  

сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность 

проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни».  

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: I период-сентябрь, октябрь, ноябрь; II период-декабрь, январь, февраль; 

III период-март, апрель, май. В первые 2 недели сентября всеми специалистами 

проводится педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей, сбор анамнеза, 

планирование индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами групп плана 
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работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в 

логопедических группах, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы консилиума на учебный 

год. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

 Коррекционная работа организована в группах компенсирующей направленности 

для детей 5-7- лет. 

     Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности-

это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

● содержание коррекционной работы-это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением Территориальной 

ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

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

 1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

 2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми-игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности). 

 3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

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

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 
 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
 В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения №193 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников». 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 
Программа учителя-логопеда составлена на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией Л.В.Лопатиной.  

Методы реализации программы в группах компенсирующей направленности 
Учитель-логопед и педагоги в группах компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, практические, 

словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов, и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется специалистами и 

педагогами с соблюдением рекомендаций: 

● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 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 могут иметь ограниченный характер в силу речевого недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную 

гимнастику и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

 

Информационно-рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 
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Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (подбадривание, как положительный итог, 

как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок и т. д.; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ФФН и ОНР в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы.  

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ФФН и 

ОНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения адаптированной 

образовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ФФН и ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в 

школе. 

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

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ФФН и ОНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

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

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

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

конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных в проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

Система оценки речевого развития детей с ОВЗ. 

Диагностика речевого развития детей в группах компенсирующей направленности 

проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его 

развития и предназначена для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики являются-выявление особенностей речевого развития 

детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого ребёнка для 

определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных 

условий для развития, обучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  
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- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального 

содержания обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований-три раза в год: 

* в начале учебного года-первичная (сентябрь) педагогическая диагностика 

(мониторинг) проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

* в середине учебного года-промежуточная (январь) педагогическая диагностика 

(мониторинг) проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

* на конец учебного года-итоговая (май)- педагогическая диагностика (мониторинг) 

целью сравнения полученного и желаемого результата.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) речевого развития ребёнка проводится по 

плану, предусмотренному специальной речевой картой, которая разработана на основе 

методик обследования ребёнка с ОНР (от 4-7 лет) (авторы: Н.В. Серебрякова, Л.С. 

Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. 

Фомичёва) с использованием картинного материала (Альбом для логопеда О.Б. Иншакова; 

логопедический альбом И.А. Смирнова. 

  

Особенности организации предметно – пространственной среды 

в компенсирующей группе 

Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное пространство в 

детском саду должно давать возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций, 

играми и т. д. 

Для решения речевых задач в детском саду, важнейшей предпосылкой является 

правильно организованная обстановка, предметно – пространственной среды, в которой у 

детей появилось бы желание говорить, вступать в речевое общение.  

Развитие речи ребенка проходит нитью через всю предметно – пространственную 

среду разновозрастной группы, где непосредственно находятся дети 5 - 7 лет. 

Предметно – пространственная среда компенсирующей группы носит характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

Наша предметно-развивающая среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

При создании развивающей среды компенсирующей группы в ДОУ учитывались: 

- психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса,  

- дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, 

- возрастные возможности детей группы и их нарушения в речи. 

Именно поэтому, приоритетной линией развития старших дошкольников 

компенсирующей группы мы определяем именно речевое развитие. 

В группе выделяется Речевой центр, так как он включает в себя в пределах 

пространства группы игровые и тематические подразделы, охватывающие познавательно - 

речевые интересы и потребности старших дошкольников. Это «Учим буквы», 

Логопедический уголок, «Центр книги» и «Центр театра и музыки».   

Весь центр речевого развития гармонично вписывается в интерьер группы. В его 

оформлении ярко выделяется индивидуальность, творчество, чтобы детям хотелось здесь 
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находиться и играть, учиться и развиваться, пользуясь представленными материалами и 

пособиями. 

Таким образом, организация предметно-развивающей речевой среды нашей группы 

способствует: 

 Созданию благоприятных условий для формирования  

речевых умений и навыков детей не только в ООД, но и в совместной и в 

самостоятельной деятельности. 

 Обеспечению высокого уровня речевой активности детей. 

 Овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной обстановке 
живой разговорной речи. 

 

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для детей с ТНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

 ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода: 

1 период – с сентября по ноябрь; 

2 период – с декабря по февраль; 

3 период – с марта по май. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется 

учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь).  

На основании индивидуального образовательного маршрута работы учитель-

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании учитываются 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по коррекционной 

деятельности. 

 Фронтальные занятия для детей в группе 5-6 лет учитель-логопед еженедельно 

проводит фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте продолжительность занятий до 

25 минут.  Для детей 6-7 лет учитель-логопед еженедельно проводит фронтальные занятия 

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

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте, 

продолжительность занятий до 30 минут. 

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены комплексно-тематический, 

проблемно-поисковый и концентрический принципы построения образовательного 

процесса, которые обеспечивают интеграцию содержания образовательных областей 

вокруг единой, общей темы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом 
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осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть 

проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введено лексических 36 тем. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа-концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения 

в образовательном учреждении разработана модель взаимодействия педагогов. 

 
 

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 определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты 

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

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт 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 ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

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

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании видов организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

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

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  
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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 расписании видов организованной образовательной деятельности она занимает 

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

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами),  безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, которые проводятся инструктором по физическому воспитанию в специально 

оборудованном помещении.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создаёт 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;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

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

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

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок 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 ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

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

случае-помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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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: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

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

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

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

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

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

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

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

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

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
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Семья-социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; мастер-классы; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; семинары-практикумы; и др. 

 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и учителя-логопеда, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

коррекционного процесса в детском саду. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Главное назначение консультации - родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения-интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги-дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

 Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень 

важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых 

охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании 

работы с родителями. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда-целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Особенности психолого-педагогической поддержки детей 5-7 в адаптационный 

период. 

  Адаптация ребёнка к условиям дошкольного образовательного учреждения 

становится настоящим испытанием не только для ребенка, но и для членов его семьи. 

Именно поэтому подготовку к поступлению в компенсирующую группу необходимо 

проводить не только с детьми, но и с родителями, чтобы облегчить процесс адаптации, 

предупредить возникновение адаптационного синдрома, а также поделиться с родителями 

педагогическими знаниями о воспитании и обучении детей старшего дошкольного 

возраста.    

При построении адаптационных мероприятий учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.   

Содержание работы делится на блоки:  

1.Знакомство с правилами поведения в группе. Педагоги знакомят детей с ритуалом 

приветствия, прощания, с правилами общения и поведения в группе (убирать игрушки, 
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складывать одежду в шкаф, ставить стул и т.д.). При этом педагоги стараются вызвать 

положительное отношение детей и родителей к соблюдению необходимых правил 

поведения в детском коллективе группы.   

2.Музыкально-художественная деятельность детей. Дети знакомятся с 

музыкальными инструментами, учатся слышать музыку, двигаться под музыку. Педагоги 

побуждают детей к элементарным музыкально-творческим проявлениям.   

3.Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует развитию 

сенсорных ориентировок, содействует появлению ассоциативных образов. Вызывается 

интерес к художественному творчеству.   

4.Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в ходьбе, 

удержании равновесия, бросании и ловле, лазанье, прыжках, беге. Главной задачей 

педагогов является развивать положительный настрой на занятия физкультурой, 

тренировать детей правильно взаимодействовать во время двигательной деятельности.  

5.Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания речи, 

а также активному её развитию. Пополняют активный словарь ребёнка на основе 

расширения представлений об окружающей действительности.   

6.Игровая деятельность. Педагоги создают условия для познания ребёнком 

окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности смысловые связи, 

обыгрывать доступные пониманию сюжеты под руководством взрослого, отражая в 

сюжете отдельные игровые действия.  

7.Восприятие художественной литературы – вид деятельности, который 

используется в интеграции с другими видами детский деятельности.   

8. Консультации для родителей. Чтобы облегчить процесс адаптации, предупредить 

возникновение адаптационного синдрома, нужно поделиться с родителями 

педагогическими знаниями о воспитании и обучении детей дошкольного возраста, 

познакомить их с возможными трудностями адаптации ребёнка к условиям старшей 

логопедической группе, дать советы по их предупреждению и преодолению.   

При этом учитывается то, что необходимо не только познакомить родителей с 

теоретическими аспектами, но научить практическим приёмам организации детской 

деятельности и совместной деятельности ребёнка со взрослым. 
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III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Кабинет учителя логопеда, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

 

Кабинет учителя-логопеда  
Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми 

Консультативная работа с родителями, с 

педагогами  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

 

Документация: 

Должностные инструкции учителя-

логопеда.  

Рабочая программа учителя-логопеда.  

Журнал учета посещаемости 

логопедических занятий.  

Речевые карты на каждого ребёнка.   

Перспективные планы индивидуальной 

работы с детьми.  

Календарно-тематическое планирование. 

Циклограмма деятельности логопеда.  

График работы учителя-логопеда.  

Расписание коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда.  

Тетради индивидуальной работы с детьми.  

Материальное оснащение: настенное 

зеркало, детские столы, детские стулья.  

Стол для логопеда.   

Шкафы для пособий.  

Зеркала для индивидуальной работы 

Магнитная доска мини.  

В кабинете имеются центры:  

центр индивидуальной коррекции речи  

центр методического, дидактического и 

игрового сопровождения  

образовательный центр по подготовке к 

освоению грамоты  

информационный центр для педагогов и 

родителей  

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 
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- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий конструктор, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Пособия и все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции, на согласование. 

Формирование лексической 

стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, посуда, одежда и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова. 

Предметные картинки на подбор антонимов. 

Картинки для расширения глагольного словаря. 

Формирование 

фонематического восприятия 

и звукового анализа 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование навыков 

связной речи 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие 

этот процесс. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте - Магнитная азбука 

Развитие общего внимания, 

памяти, логического 

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку 

по ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 
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Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

«Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи»  

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина,  

Т.В. 

Туманова 

Издательство 

«Просвещение» 

Допущено 

МО РФ 

2017 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

М.: ДРОФА Допущено 

МО РФ 

2017 

Развитие речи: конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного 

возраста  

О.Н Лиманская  Библиотека 

логопеда 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Альбом для логопеда. 

Коррекционная педагогика. 
О.Б.Иншакова Гум. изд. центр 

ВЛАДОС 

Допущено 

МО РФ 

2008 

  

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Парциальные программы: 

1.«Обучение дошкольников 

грамоте» 

2. «Цветные ладошки» 

 

 
3. «Юный эколог» 

 

4. «Математические ступеньки» 

 

5. «Безопасность» 

 

6. «Экология для детей 

дошкольного возраста» 

 

М.Д. 

Маханёва 

 

И.А.Лыковой 

 
 

С.Н. 

Николаевой 

 

Е.В. 

Колесникова 

 

Н..Н.Авдеева  

 

Т.А.Скалон 

 

ТЦ «Сфера» 

 

Издательский 

дом «Цветной 

мир» 
«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 

ТЦ «Сфера» 

 

«Детство-

Пресс» 

Кемерово 

Допущено МО 

РФ 

 

 

2015 

 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

Методическое пособие 

Н.Ф. Губанова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Методическое пособие 

Л.В. Куцакова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Р.С. Буре «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

Методическое пособие 

К.Ю. Белая «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Методическое пособие 

Т.Ф. Саулина «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Методическое пособие 

Л.В. Куцакова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Методическое пособие 

И.А. 

Понамарева, 

В.А.Позина 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Методическое пособие 

Н.Е. Вераксы, 

О.Р. Галимов 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами 

С.Н. Теплюк «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Методическое пособие 

Е.Е. 

Крашенинников

, 

О.Л. Холодова 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет). 

Методическое пособие 

Л. Ю. Павлова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Ознакомление с природой в детском 

саду 

О.А. 

Соломенникова 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Методическое пособие 

Л.Ю.Павлова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Юный эколог 

Система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада 

С.Н. Николаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. 

 Методическое пособие 

В.В. Гербова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-5 лет 

М.Д.Маханёва «ТЦ Сфера» Допущено МО 

РФ 

2015 

Обучение грамоте детей 5-7 лет М.Д.Маханёва «ТЦ Сфера» Допущено МО 

РФ 

2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

М.Б. Зацепина,  «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 
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Методическое пособие. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду.  

Методическое пособие 

Т.С. Комарова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Конструирование из строительного 

материала. 

Методическое пособие 

Л.В. Куцакова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 

Методическое пособие  

Л.И. Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Сборник подвижных игр (2-7 лет). 

Методическое пособие 

Э. Я. 

Степаненкова 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

 

3.3 Режим дня 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым 

пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

 

Режим дня в холодный период 

Деятельность 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Утренний прием детей и осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 -  8.15 7.00 -  8.25 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, игры 

8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 8.45 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.05 9.00 – 10.50 

Самостоятельная деятельность. Игры - - 

Второй завтрак 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.15 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.50-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.10 15.45-16.15 

Совместная деятельность, индивидуальная работа 16.10-16.30 16.15-16.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.30-17.10 16.35-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 17.15-17.30 

Прогулка, работа с родителями 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

 

Режим дня в теплый период 

Деятельность 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Утренний прием детей и осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, игры (на улице) 

7.00 -  8.15 7.00 -  8.25 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 
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Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, игры 

8.20 - 8.40 8.30 - 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 8.45 - 8.55 

Совместная деятельность, индивидуальная работа  8.55 - 9.30 8.55 – 9.30 

Самостоятельная деятельность. Игры 9.30 – 10.05 9.30 – 10.10 

Второй завтрак 10.05-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.15 10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.50-15.00 

 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.45-17.10 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 17.15-17.30 

Подготовка к прогулке, Прогулка, работа с родителями 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние-с 01 января по 8 января, 

 летние-с 01 июня по 31 августа 
 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены требованиями, 

действующими СанПин. В соответствии с конструктором и требованиями действующих 

СанПин максимальная нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом:   

Конструктор ООД в соответствии с СанПиНом 

Параметры Возрастная группа 

 5-6 года 6-7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД 

25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём ООД в день 

1-ая половина дня   

 

45 мин 1,5 часа 

2-ая половина дня После дневного сна 

25 мин. 30 мин. 

Максимальное количество ООД в неделю   15 17 

Минимальные перерывы между ООД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток Проводятся в середине ООД статического 

характера и между ООД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

ООД организовывают в 1-ю половину дня  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются возможности в развитии духовно-

нравственной культуры, в формировании ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Завершение тематической 

недели демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной деятельности, 

фото отчет, стенгазета, представление и др.). 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

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. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Тематический план работы 

 

Месяц Темы 

1 неделя      2 неделя       3 неделя  4 неделя         

Праздник  «День знаний»   День 

дошкольного 

работника 

Сентябрь «Детский сад» Моя семья 

(родословная) 

Во саду ли в 

огороде (фрукты, 

овощи) 

Грибы. Ягоды 

 

Праздник День пожилого 

человека 

 

Всемирный день 

животных 

  

Октябрь Осень. Приметы 

осени 

Деревья 

Животный мир 

нашего края 

Дикие животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

птицы и их 

птенцы 

Праздник   День доброты  

Ноябрь Транспорт. ПДД Продукты 

питания 

Свойство 

материалов 

Инструменты 

Дом, в котором я 

живу 
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Праздник    Новый год 

Декабрь Зима. Зимующие 

птицы 

Профессии Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Новогодние 

игрушки/     

Новый год у 

ворот 

Праздник Рождество 

 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

  

Январь Зимние забавы Животные 

Крайнего Севера 

Посуда. Народное 

творчество 

Ателье. 

Праздник  День добра День защитников 

отечества 

 

Февраль Мебель. День добрых дел 

Архитектура 

День защитников 

отечества 

Времена года. 

Календарь 

Проводы зимы. 

Масленица 

Праздник 8 марта  День леса  

Март Семья. Мамин 

праздник 

Животный мир 

морей и океанов 

Весна в лесу. 

Первые признаки 

весны. 

Ранние цветы 

Труд людей 

весной 

Праздник День птиц День 

космонавтики 

День здоровья Пожарная 

безопасность 

Апрель Перелетные птицы 

Водоплавующие 

птицы 

Космос Я и моё тело Пожарная 

безопасность 

Праздник 1 мая День победы День посадки леса  

Май Моя Родина Россия 

 

День победы Книги. Любимые 

сказки 

Школа. Школьные 

принадлежности  

Насекомые/ 

Цветущий луг 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательны

е 

Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые  

2.Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1.Детского творчества 

2.Совместного 

творчества взрослых и 

детей 

3.Педагогов 

4.Родителей  

1.Соревнования 

2.Весёлые старты 

3.Олимпиады 

 

1. Акции 

2. Путешествия 

3. Сюжетно-

игровые  

4. Флешмобы 

1 Проекты 

2 

Мастерские 

3 Клубы  
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3.5 Особенности организации коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений 
Ц

Е
Л

Е
В

О
Й

 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:   

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта  

 Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 
внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды:  

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта.   

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей    

 соответствие требованиям СанПиН.  

 Открытость среды для преобразований  

 Современность среды  

 Эстетика среды  

 Комфортность среды 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

творческая 

мастерская; уголок 

рисования; уголок 

конструирования 

кукольный уголок; уголок сюжетно-ролевых игр; азбука 

настроения; я пришел; уголок именинника; панорама добрых 

дел; звезда недели (дня); наши успехи уголок уединения; 

уголок дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие  Физическое развитие 

буквенный фриз; цифровой фриз; 

уголок занимательной 

математики; уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, полочка умных 

книг; минилаборатория; 

патриотический уголок; уголок 

безопасности; островок 

сокровищ; мини-музей; 

фоторепортаж макеты; огород на 

окне; уголок космоса; уголок 

«права ребенка»; уголок 

первоклассника 

 

учите с нами; уголок 

речи и грамотности; 

театральный уголок; 

уголок общения   

 

Уголок двигательной 

активности; книга 

рекордов; 
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Требования к зонам: 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие  

 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций - 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследователь

ской 

деятельности 

- Наличия 

материалов 

для 

сенсорного 

образования - 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, пособий 

для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром - 

Наличие 

художественн

ой и 

энциклопедич

еской 

литературы - 

Наличие 

материалов 

по правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактически

х и 

развивающих 

игр  

- Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий 

по разным 

темам - 

Наличие 

картотеки 

речевых игр - 

Наличие 

разных видов 

театров 

(пальчиковый

, плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф 

и др) - 

Наличие 

атрибутов для 

театрализован

ных игр 

(маски, 

шапочки)  

 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных 

игр - Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) - 

Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартног

о 

оборудования

, 

изготовленног

о 

воспитателям

и и 

родителями - 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке  

 

- Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие - 

Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я - Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала - 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства - 

Наличие 

дидактических 

игр    

 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции - Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр - Наличие 

уголка дежурств - 

Наглядная 

информация для 

родителей - 

Наличие пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями  

 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной 

организации 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, 

соответствующая всем требованиям ФГОС 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ №193 «Детский сад 

общеразвивающего вида» предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет. Программа 

учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, ориентируется на специфику речевого дефекта, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Для составления адаптированной основной образовательной программы 

использовались: 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с с 3 до 7 

лет», изданная в соответствии с ФГОС ДО. Под ред. Л.В. Лопатиной. - Санкт-Петербург, 

2014 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой; 

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности, имеющих 

заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная 

работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа 

(5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет) для ОНР 3.  

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения №193 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников» состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с 

ОВЗ. 

 Так же в содержательном разделе представлены: 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

 В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР. В данном направлении 

используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 

 


