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I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Введение 
Основная образовательная программа МАДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад № 137» г.Перми (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

При разработке основной образовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

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

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

С документами регионального уровня: 

- Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования Пермского края на 2013-2017 гг.»  

- Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года, 

утвержденная приказом начальника департамента образования от 10.02.2014 

№ СЭД-08-01-09-85. 
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С документами ДОУ: 

- Устав ДОУ; 

- Приказ ДОУ о разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС; 

- Дорожная карта ДОУ по введению в действие  ФГОС 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – вариативная часть).  

Объем обязательной части Программы  составляет 60% от ее общего 

объема и  предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  Обязательная 

часть Программы разработана с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 год. 

Наряду с  Примерной общеобразовательной программой обязательная 

часть включает коррекционную программу Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» 

для детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

Объем вариативной части составляет 40 % от общего объема:  

 20% представляют собой реализацию муниципального заказа:  

- парциальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 

- краткосрочные образовательные практики художественно-эстетической и 

технической направленности (конструирование, моделирование, 

робототехника); 

 20%  - институциональный компонент: проект «Калейдоскоп детских 

открытий», направленный на углубление и расширение социально-

коммуникативной образовательной области. 

В целом Программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие сведения о ДОУ 

ДОУ осуществляет квалифицированную помощь детям дошкольного 

возраста в коррекции тяжелых нарушений речи, опорно-двигательного 
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аппарата, задержке психического развития, интеллектуальной 

недостаточности. 

Полное  наименование  учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 137» г. Перми компенсирующего вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «ЦРР 

– детский сад № 137». 

Юридический адрес  учреждения: 614101, г.Пермь, ул.А.Невского,12.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам: 

здание № 1: 614101, г.Пермь, ул.А.Невского, 12; 

здание № 2: 614113, г.Пермь, ул.Автозаводская, 29; 

здание № 3: 614101, г.Пермь, ул.Закамская, 27. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

-  Устав ДОУ     

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 

3227 от 22.01.2014 года. Серия 59Л01 №0000985 

 

 
Цели и задачи реализации программы  

дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

определяются: 

 ФГОС дошкольного образования; 

 уставом МАДОУ;  

 примерными общеобразовательной и коррекционной 

программами; 

 спецификой коррекционного учреждения;  

 мониторингом: 

          -  результатов предшествующей педагогической деятельности; 

          - потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации Программы ДОУ: 

обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего 

обучения выпускников ДОУ в школе и их интеграции в общество через 
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развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. 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. 

5.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. 

6. 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. 

7.   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. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Обязательная часть. 
Цель и задачи Программы дополняются и конкретизируются в 

общеобразовательной программе «От рождения до школы».  

Ведущие цели программы «От рождения до школы» - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Для достижения данных целей первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любо-знательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 
 

 

Цель и задачи коррекционного обучения. 
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Специфику работы в детском саду определяет наличие воспитанников 

с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим помимо 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, Программа направлена также на:  

 коррекцию недостатков  в развитии детей с ОВЗ;  

 обеспечение достижения воспитанниками физической, 

интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе 

(необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования). 

 

Целью данного раздела Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 

8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

ДОУ и родителей дошкольников, и максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

речевых нарушений и психофизического развития, социализации и 

подготовке к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

Вариативная часть. 

Согласно ФГОС ДО,  часть образовательной программы формируется 

участниками образовательного процесса и отражает  образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  
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 выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива;  

 на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

направлена на поддержку областей основной части программы.            

ДОУ посещают дети с ОВЗ, общей проблемой  которых является 

нарушение их связи с миром, ограниченная мобильность, бедность контактов 

со сверстниками и взрослыми. Следовательно, актуальной  проблемой в 

работе с этими детьми является их социализация. 

  Понятие «социализация» в Программе рассматривается  как 

способность каждого ребёнка встроиться, вписаться в общество, занять в нём 

определённое место, с одной стороны – приспособиться к актуальным 

запросам социума, с другой – попытаться создать себе пространство для 

роста и развития.  

Интеграция детей с нарушениями в развитии в общество не может 

происходить так же, как у их нормально развивающихся сверстников. 

Освоение социального опыта, включение их в систему общественных 

отношений требует дополнительных мер, средств и усилий. 

Т.о., деятельность  коллектива ДОУ по реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, направлена на  успешное включение в социум детей с ОВЗ и 

реализуется через проект «Калейдоскоп детских открытий», а также 

внедрение в работу ДОУ парциальной программы «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» и краткосрочных образовательных практик. 

  

Ключевая идея проекта «Калейдоскоп детских открытий» – через 

участие в разных видах деятельности помочь каждому ребенку осознать 

собственные возможности, повысить самооценку и, как следствие, 

включиться в жизнь общества.  

Цель:  формирование социально-активной личности  ребенка с ОВЗ,  

способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться в нем и 

успешно включаться в жизнь общества.  

Задачи: 

1. способствовать усвоению дошкольниками норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности на 

деятельностной основе; 

2. развивать навыки общения и готовность к совместной 

деятельности ребёнка со взрослыми и  сверстниками; 
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3. способствовать раскрытию возможностей и творческого 

потенциала ребенка, используя различные направления деятельности; 

4. создавать условия для активного включения родителей  и 

социальных партнеров в жизнь образовательного учреждения. 

 

Ознакомление воспитанников с региональными особенностями 

Пермского края происходит в процессе реализации парциальной 

программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», целью которой 

является воспитание юного жителя г.Перми: имеющего представление о 

событиях прошлого и настоящего Перми; о достопримечательностях своего 

города, владеющего знаниями и правилами поведения в общественных 

местах и правилами уличного движения. 

Сущность социализации дошкольников интерпретируется в данной 

программе как протекающий во времени процесс приобщения ребенка к 

ценностям, знаниям и нормам культуры, формам деятельности и общения 

определенной социальной группы (в аспекте данной Программы – жителей  

г.Перми).  

Основу социального развития ребенка определяет овладение 

многообразными знаковыми системами: вербальной, графической, системой 

математических символов и другими. На языке графических символов, 

знаков, моделей построены информационные технологии, использование 

которых в образовательной деятельности с дошкольниками позволяет 

реализовывать как линию социального развития в процессе приобщения к 

социальной культуре, обеспечивающей социальную адаптацию индивида в 

обществе, так и индивидуализацию в процессе  становления универсальных 

социальных способностей. 

Т.о., парциальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, 

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Продолжать формировать представления у дошкольников об 

истории и культуре родного города, социальных нормах и правилах 

поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования 

персонального компьютера  как средства решения игровых и познавательных 

задач. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с 

учетом  психолого-педагогических, эргономических медико-гигиенических 

условий в условиях реализации Программы.  
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Внедрение  системы краткосрочных образовательных практик 

позволяет расширить образовательное пространство, в котором ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования и решить 

следующие задачи: 

1. Учить детей делать самостоятельный выбор деятельности (занятия) в 

соответствии со своими интересами и потребностями, эмоционально 

оценивать результат своей деятельности. 

2. Содействовать приобретению опыта по самоорганизации 

деятельности (целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, 

рефлексия).  

3.   Способствовать формированию познавательных интересов. 

4.   Способствовать освоению детьми социальных, коммуникативных 

навыков. 

 
Принципы и подходы к реализации программы 

 

В основе Программы лежат личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы, учитываются как общенаучные принципы, 

выделенные во ФГОС, так и ряд принципов, обеспечивающих 

коррекционную работу.  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах:  

1. ʇʦʜʜʝʨʞʢʘ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʷ ʜʝʪʩʪʚʘ. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. ʉʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʫʥʠʢʘʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʩʘʤʦʮʝʥʥʦʩʪʠ ʜʝʪʩʪʚʘ как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. ʇʦʟʠʪʠʚʥʘʷ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. ʃʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʡ ʠ ʛʫʤʘʥʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. ʉʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʜʝʪʝʡ ʠ ʚʟʨʦʩʣʳʭ, ʧʨʠʟʥʘʥʠʝ ʨʝʙʝʥʢʘ 

ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʳʤ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʤ (ʩʫʙʲʝʢʪʦʤ) ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
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высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. ʉʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩ ʩʝʤʴʝʡ. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. ʉʝʪʝʚʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. ɺʦʟʨʘʩʪʥʘʷ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʩʪʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. ʈʘʟʚʠʚʘʶʱʝʝ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. ʇʦʣʥʦʪʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʦʙʣʘʩʪʝʡ. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. ʀʥʚʘʨʠʘʥʪʥʦʩʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʮʝʣʝʡ ʧʨʠ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʮʝʣʝʡ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Обязательная часть. 
 Принципы, сформулированные на основе особенностей 

программы  

«От рождения до школы»: 

- культуросообразность. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

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

-    развивающее образование, целью которого является развитие; 

-   научная обоснованность и практическая применимость; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-   единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-   комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
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-  учет  соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих 

принципах: 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ. Образовательный процесс предусматривает 

комплексный подход, реализуемый группой специалистов. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ. Каждый специалист не 

только осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает в 

свои занятия материал, рекомендованный другими специалистами для 

закрепления их работы. В свою очередь, он дает рекомендации остальным 

специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность их 

выполнения. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ. Родители являются полно-

правными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им 

предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое 

и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Мнение 

родителей учитывается при определении стратегии коррекционно-

развивающего воздействия на ребенка. Родители привлекаются к участию в 

образовательном процессе. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʩ ʛʨʫʧʧʦʚʳʤʠ 

ʬʦʨʤʘʤʠ ʨʘʙʦʪʳ. Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же 

время подготовка детей к обучению в классе и к жизни в обществе 

предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это 

определяет необходимость сочетания индивидуальных программ развития с 

такими же программами фронтальной работы, в рамках которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʝʞʝʜʥʝʚʥʦʛʦ ʫʯʝʪʘ ʧʩʠʭʦʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʨʝʙʝʥʢʘ 

ʧʨʠ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʦʙʲʝʤʘ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʧʨʦʚʦʜʠʤʳʭ ʩ ʥʠʤ ʟʘʥʷʪʠʡ. 

Органические поражения центральной нервной системы, имеющие место у 

многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями внутричерепного 

давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, 

колебаниями эмоционального состояния, работоспособности и внимания. 

Проведение лечебных мероприятий требует значительного количества 

времени и сил ребенка. Эти мероприятия также оказывают различное 

влияние на психофизическое состояние ребенка. В связи с этим в некоторые 

дни приходится максимально ограничивать образовательную деятельность 

или вообще не проводить ее с детьми, чувствующими себя дискомфортно, 
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чтобы не сформировать у них негативное отношение к образовательному 

процессу. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʦʛʦ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ ʠ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ. Весь 

лечебно-педагогический процесс строится таким образом, чтобы у детей 

формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, 

уверенность в своих силах. 

 

Вариативная часть. 
Институциональный компонент вариативной части, а также 

использование в работе ДОУ краткосрочных образовательных практик 

(муниципальный заказ) базируется на принципах, выделенных во ФГОС, а 

также на принципах организации коррекционной работы (см. обязательную 

часть Программы). 

В основе программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» лежат: 

 принцип научности, предполагающий отражение в 

предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных 

объектов; возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;  

  принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного 

знания к специфике возрастных особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

 принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное 

восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление 

потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

 принцип последовательности и концентричности, 

обеспечивающий постепенное обогащение содержания различных сфер 

социальной культуры по блокам,  формирование знаний, познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

 принцип системности, предполагающий формирование у 

дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости;  

 принцип интегративности, предусматривающий возможность 

использования содержания социальной культуры в разных разделах 

воспитания и его реализацию в разных видах деятельности; 

 принцип культуросообразности и регионализма, 

обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 
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познании историко-географических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе в соответствии с программой «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» вызывает необходимость обозначения следующих принципов: 

- принцип индивидуализации обучения (ребенок – субъект обучения, а 

компьютер – средство обучения); 

- принцип индивидуальной доступности (возможность достижения 

цели обучения детьми с различной степенью владения специальными 

умениями и навыками работы на компьютере);  

- принцип «интерактивной наглядности» (возможность 

конкретизировать,  обобщить,  расширить изучаемую информацию, раскрыть 

существенные связи и отношения, существенные признаки объекта с 

использованием  цвета, движения, звука и т.д.) 

 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития                                детей дошкольного 

возраста 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги ДОУ, 

социум. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г.Перми работает в условиях 

полного рабочего дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, 

выходные дни – суббота и воскресенье, предпраздничные и праздничные 

дни. 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 59 человек.  Воспитательно-образовательную, коррекционную 

работу осуществляют 36 педагогов:  из них 23 воспитателя и 14 

специалистов: 5 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога, 2 инструктора 

по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог 

(совместитель).   
 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  19 

среднее специальное педагогическое  

образование   

17 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               4 
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от 10 до 20 лет                                             2 

свыше 20 лет                                                25 

3.По 

результатам   

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 

первая квалификационная категория     13 

не аттестованы   

стаж в МАДОУ №137 менее 2 лет         

7 

7 

соответствие занимаемой должности 12 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются в различных 

лицензированных организациях.   100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую подготовку по 

организации коррекционного, воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, имеющими ОВЗ. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений города,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, семинары 

городского и краевого уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

 

 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 Показатели  2018-2019 

 

Количество детей 240 

 

Количество семей  230 

 

Особенности 

семьи 

Полных 176 

Неполных 54 

Многодетных 47 

СОП 2 (3 ребенка) 

Группа риска СОП 23 (26 детей) 

Опекунство  3 

Семьи, имеющие детей- 28 
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инвалидов 

Жилищные 

условия 

Имеется отдельная комната 

для ребенка 
92 

 

Нет детской комнаты 

(имеется детский уголок) 

148 

  

Образование Оба родителя имеют 

высшее образование 
36 

1 – высшее, 1 – средне-

специальное 

60 

Оба родителя имеют 

средне-специальное 

образование 

50 

1 – средне-специальное, 1 - 

среднее 
52 

Оба родителя имеют 

среднее образование 
32 

Социальный 

состав 

Оба родители служащие 60 

1 – служащий, 1 - рабочий 51 

Оба родители рабочие 54 

Предприниматели  10 

Неработающие  8 

1 – неработающий, 1 – 

имеет стабильный доход 

37 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих образовательное учреждение. 

В детский сад принимаются дети от 3 до 8-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом дошкольных образовательных групп  учреждения. В коррекционные 

группы принимаются дети на основании заключения ПМПК. 

Количество групп в детском саду определяется Учредителем, исходя из 

их предельной наполняемости. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и 

Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу. 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад №137» г.Перми получают образование 

240 детей. Общее количество групп – 13. В детском саду функционирует 1 

общеразвивающая группа для детей 4-5 лет,   12 групп имеют 

коррекционную направленность. Из них: 

 5 групп среднего и старшего дошкольного возраста для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 
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 5 групп старшего дошкольного возраста для детей с задержкой 

психического развития; 

 2 группы старшего дошкольного возраста для детей с 

нарушением интеллекта. 

ДОУ посещают 6 воспитанников, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата старшего дошкольного возраста. 

 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʚʦʟʨʘʩʪʘ связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка. 

В ʠʛʨʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ детей в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 

поддержать познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

ɼʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʬʝʨʘ ʨʝʙʝʥʢʘ характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети 

данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают 

до 7-8 названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʷ. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 



23 
 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к ʧʨʘʚʠʣʘʤ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 от 5 до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. 

Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. 

Они поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает 

у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по 

содержанию. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Хорошо  развита ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. 

ʋʩʧʝʭʠ ʚ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʠ. Дети используют и называют различные 

детали конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться ʦʙʨʘʟʥʦʝ ʤʳʰʣʝʥʠʝ, 

ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʝ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʪʴʩʷ ʨʝʯʴ. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали, т.е улучшается связная речь. 
 

 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

ɼʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʵʪʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых ʠʛʨʘʭ дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено. Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и 

рассуждения, но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со 

старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к 

будущему ʰʢʦʣʴʥʦʤʫ ʦʙʫʯʝʥʠʶ. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в данных группах. 

ɺ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Особенности  развития детей с ТНР 

Программа учитывает также ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʜʝʪʝʡ. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-грамматической.  

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). 

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 («кука» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным 

словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных 

понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» — 

машина, самолет, поезд, ехать, лететь). Высказывания детей могут 

сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают 

предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в 

конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми 

в определенной мере ограничено.  

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Правильно произносимые 

звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться 

относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. 

Дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значению слова 

(молоко —молоток, мишка —миска). До трех лет эти дети практически 

являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны 

обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого 

дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в 

длительном обучении в специальных школах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной 

речи. Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно 

общаются при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и 

лепетными словами они используют общеупотребительные слова, которые 

обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко 
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ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются 

грубые ошибки в использовании грамматических форм («игаюкука» — 

играю с куклой).  

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). 

При обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия.  

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и 

школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено.  

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей 

семье, 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 речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети 

плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, 

нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У 

многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения 

равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего 

и орального праксиса).  

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 
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это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. 

Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, 

вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности.  

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС  

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. (При 

поступлении в ДОУ отслеживается уровень сформированности имеющихся 

навыков воспитанников). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОВЗ 
 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Поэтому 

главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психо-физического развития детей с ОВЗ до уровня, максимально 

приближенного к норме.  

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП  

в вариативной части 
 

Выпускник ДОУ: 

 обладает определенным кругом знаний об окружающей действительности; 

 регулирует свое поведение усвоенными нормами и правилами; 
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 избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми и взрослыми; 

 имеет представление о себе и своих возможностях. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʫʩʣʦʚʠʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Т.о., система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ 

ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ в Организации 

в ʧʷʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʣʘʩʪʷʭ, определенных Стандартом;  

– учитывает ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʷ ʠ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʥʦʩʪʴ 

дошкольным образованием со стороны ʩʝʤʴʠ ʨʝʙʝʥʢʘ; 

– ʠʩʢʣʶʯʘʝʪ использование ʦʮʝʥʢʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʨʝʙʝʥʢʘ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʦʮʝʥʢʠ ʨʘʙʦʪʳ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ; 

– исключает унификацию и ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʴ программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʠ по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как ʦʮʝʥʢʫ ʧʝʜʘʛʦʛʘʤʠ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ, 

ʪʘʢ ʠ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʫʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʦʮʝʥʢʫ условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ, ʦʮʝʥʠʚʘʶʱʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

Поскольку Программой ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʝ качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы, то целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка на данном 

этапе, результаты которого используются только как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий, т.е. ʜʣʷ ʦʧʪʠʤʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʩ 

ʛʨʫʧʧʦʡ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʠ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʯʝʨʝʟ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʪʨʘʝʢʪʦʨʠʠ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– индивидуальные карты развития ребенка в системе «Личный кабинет 

дошкольника».  

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
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воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном  языке России.  

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  

направлениями развития ребенка, представленными в  

5 образовательных областях, адаптированных  

для обучения детей с ТНР  

 
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. 

Специфика работы в логопедической группе требует включения задач 

речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», 

но и во все другие области.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период обучения. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что 

ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той 

же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-

следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 



33 
 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные меж-

предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы 

и образовательных областей, а также образовательных областей между собой 

и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Социально-коммуникативное развитие направлено на (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 
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условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает  возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в разных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 
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движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
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воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации являются 

коммуникативные ситуации —это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.47 - 63 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.47 - 63 

Перечень дополнительных пособий: 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в 

детском саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной 

труд в детском саду». Книга 

для воспитателей  детского 

сада и родителей. 

М., Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в 

детском саду и семье. 

Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста  

М., Просвещение 

 

А.М.Федотова «Пермский край – мой 

родной край» 

Пермь,  

Книжный мир 

Л.В.Коломийченко «Программа социального 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Пермь,  

Книжный мир 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Познавательное развитие предполагает (см. пункт 2.6. ФГОС ДО): 

 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, 
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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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 
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пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де-

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.63 – 90  

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Познавательное развитие»: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.321 - 324 

 

Перечень дополнительных пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 
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А.М.Федотова «Пермский край – мой родной 

край» 

Пермь,  

Книжный мир 

Меньшикова О.А., 

Цыгвинцева А.В. и 

др. 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением»   

для детей старшего дошкольного 

возраста 

Пермь 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

 

 «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Речевое развитие включает (см. пункт 2.6. ФГОС ДО): 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

Å формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

Å формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения—диалога и 

монолога; 

Å формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Å развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
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речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

Å воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

Å формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

Å развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая 

речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения.  Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения,  необходимые для более 

сложной формы общения —монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

Å формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму; 

Å развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицам языка. Обогащая, 

например, словарь, нужно одновременно заботиться о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
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деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный 

нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную  направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка;  

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 
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детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядно-дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.91 – 101   

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Речевое развитие»: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.325 – 326  

 

Перечень дополнительных пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников 

М.Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М.Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М.Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М.Просвещение 

З. Е. 

Агранович. 

«Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР». 

СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС 

В.В. 

Коноваленко 

«Развитие связной речи» М.: ГНОМ 
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В.П. 

Лапковская, 

Н.П. 

Володькова. 

«Речевые развлечения в детском саду. 

Сборник сценариев» 

М.: Мозаика – 

Синтез 

Н.В.Нищева Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа.  

СПб.: 

„ДЕТСТВО-

ПРЕСС"» 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Художественно-эстетическое развитие предполагает (см. пункт 2.6. ФГОС 

ДО): 

 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.). 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
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творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

«Художественное творчество». Основная цель —обучение детей со-

зданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их пси-

хофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности двигательной сферы ребенка и 

его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры  на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.101 - 128  

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.326 – 327  
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Перечень дополнительных пособий: 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

М.: Мозаика- 

Синтез 

И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

/Лепка, рисование, аппликация/. 

М.,Карапуз- 

Дидактика 

Л.Радынова  «Воспитание музыкой» 

 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 

И. Каплунова 

И.Новосильцева 

«Ладушки» С-Петербург: 

«Композитор» 

Губанова  Н.Ф Театрализованная  деятельность  

дошкольников: 2-5 лет. 

М.: ВАКО 

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения 

в ДОУ. 

 

М.:Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Физическое развитие включает (см. пункт 2.6. ФГОС ДО): 

 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, 
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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.). 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные  на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных  занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль  линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 
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лазанье;  ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц 
 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Содержание данной образовательной области раскрыто: 

в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой на стр.128 – 135   

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Физическое развитие»: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр.328  

 

Перечень дополнительных пособий: 

Автор Название Издательство 

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник» 

 

Пермь 

Л.Н.Пустынникова  Региональная программа «Система» 

(3-7 лет) по физическому развитию 

дошкольников  

Пермь 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение" 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 

лет 

 

М. 

"Просвещение" 
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2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

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

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Организация   непосредственно-образовательной деятельности 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. Непосредственно 

образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

в старшей и подготовительной 60 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
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проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст) 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности  

по коррекции нарушений развития детей 

 
Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

Задачи: 

 взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе 

коррекционно-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществлять психическое и физическое развитие детей; 

 развивать интеллектуальные и личностные качества; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного 

обучения; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 узкие специалисты (инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель); 
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 воспитатели; 

    родители. 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса в 

группах для детей с ТНР 

Целью коррекционный работы  является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 

подхода, объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, учителя- логопеда, 

педагога-психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 

комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 
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существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 

каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной 

на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

(схема №1, №2) 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен 

справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы 

«догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь 

при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

не только учитель-логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все 

взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его 

развитие: медицинский персонал, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, семья. 

Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе 

все перечисленные силы мало. Самое главное - довести до каждого из 

звеньев этой цепи смысл предстоящей работы. А заключается он в 

следующем: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко 

представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной 

стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом 

развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном 

взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-

образовательного пространства должен не только иметь верные 

представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести 

ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и 

родители были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей 

работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные 
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психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для понимания 

важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические 

умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития 

(в том числе речевого развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-

развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось 

последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления 

недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом 

успеха всей коррекционной работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства 

происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: 

становление психолого-медико-педагогического консилиума, 

взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной 

стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. 

Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников 

коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников 

 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Обследование детей. 

2. Ведение документации. 

3. Заполнение речевых и диагностических карт. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

7. Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная НОД. 

Коррекционная НОД является основной формой коррекционного 

обучения и предназначается для систематического развития всех компонентов 

речи у детей  и подготовки к школе.  

 

Формы и средства организации коррекционной НОД 

Учитель-логопед: 

ü фронтальные (подгрупповые) коррекционные НОД,  

ü индивидуальные коррекционные НОД. 

 

Воспитатель: 
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ü экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

ü беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

ü музыкально-ритмические игры; 

ü упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

ü игры-драматизации. 

 

Руководитель физического воспитания: 

ü подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

ü игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Родители: 

ü игры и упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики 

ребенка; 

ü контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

ü выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Также организационными формами работы по коррекции речевых 

нарушений являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями учителем-логопедом ДОУ. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных  

мероприятий: 

1. Постановка и автоматизация звуков. 

2. Дифференциация звуков. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Развитие грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

8. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза. 

9. Развитие слогового анализа и синтеза. 

         10. Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

в коррекции речевых нарушений у детей-логопатов 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 

занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать 

характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах 

языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 

характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В связи с этим 

основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении 

речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и 

тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности 

ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная коррекционно-

логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется 

следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе 

ДОУ происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

Функции учителя-логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
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 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Формирование послогового чтения. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 Развитие психических функций. 

 

Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания). 

 Закрепление навыков чтения. 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя: 

1. Работа над дыханием и голосом. 
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2. Пальчиковая гимнастика (работа над мелкой моторикой). 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

ʂʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʣʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе. 

Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования 

правильной речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных 

задач в рамках оптимизации коррекционно-логопедического процесса: 

 

ʄʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ участвует в процессе составления анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения 
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назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

ʀʥʩʪʨʫʢʪʦʨ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ работает над развитием мелкой 

и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса и т.д. 

ʇʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ цикла работают над 

развитием мелкой моторики рук, способствующей выполнению точных, 

конкретных скоординированных движений детей, развитию мышления, 

воображения, пространственного восприятия, фантазии; обучают 

самомассажу пальчиков, кистей рук; мотивируют познавательную 

активность. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

№ 

п/п 

Название 

1 «Коррекция нарушений речи. Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова. 

2 «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практическое 

пособие». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Айрис – пресс, 2005. 

3 «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов». В.В. Коноваленко, 

С. В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

4 «Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. 

5 «Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический материал». В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ, 2012. 
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6 «Коррекция произношения звуков Г, Г', К, К', Х, Х'. Дидактический материал для 

логопедов». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

7 «Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и развлечений в 

летний период». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

8 «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР по лексико – семантической  теме «Человек: я, мой дом, 

моя семья, моя страна»». В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2003. 

9 «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной работы с 

детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно»». Т.А. Ткаченко. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

10 «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей». З. 

Е. Агранович. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

11 «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико 

– грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР». З. Е. Агранович. СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. 

12 «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников». З. Е. Агранович. 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. 

15 «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей». Л. Н. Смирнова. М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

17 «Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. 2-е 

изд.». А. И. Максаков. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

18 «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 2-е изд.». А. И. Максаков. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

19 «Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – Изд. 3-е, испр. и доп.». А.И. Максакова, Г.А. Тумакова. М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

20 «Речевые развлечения в детском саду. Сборник сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР». В.П. Лапковская, Н.П. Володькова. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

21 «Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей». Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

22 «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей (6-7 лет)». А.В. Никитина. СПб.: КАРО, 2008. 

23 «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия. Для 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)». Л.Г. Селихова. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

24 «Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приёмы: пальчиковый 
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тренинг, сопряжённая гимнастика». С.И. Токарева. Волгоград: Учитель, 2012. 

25 «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. Логопедические игры и 

упражнения». О. А. Новиковская. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

26 «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии занятий».Е.В. Кузнецова, И.А. 

Тихонова. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

27 «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие» .Л.Н. 

Арефьева. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

28 «Формирование лексико – грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (подготовительная группа): Методика планирования и содержание 

занятий (из опыта работы)». Е. И. Тимонен. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

29 «Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. Методическое 

пособие». Н.В. Дурова. М.: Мозаика – Синтез. 

30 «Методика психолого – педагогического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно – методическое пособие». Г.А. 

Волкова. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

31 «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. 

32 «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР». Н. В. 

Нищева. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. 

33 «Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного возраста». Е. А. Пожеленко. СПб.: КАРО, 2006. 

34 «Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика». Т.А.Воробьёва, О.И. 

Крупенчук. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 

35 «Волшебный мир звуков и слов: Книга для логопедов и воспитателей» Е. А. Пожеленко. 

СПб.: КАРО, 2008. 

 

2.1.4. Организация деятельности психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк) в ДОУ. 

  Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.  

 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках МАДОУ 

“Центр развития ребенка - детский сад №137” г.Перми адекватных условий 
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развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в 

зависимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья.  

Задачи ПМПк: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

        • выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

         • разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индиви-дуального   подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

• отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализирован-ных коррекционно-развивающих программ; 

• определение готовности к школьному обучению детей старшего 

дошколь-ного возраста, поступающих в школу, с целью вычленения “группы 

риска”; 

• решение вопроса о создании в рамках данного образовательного 

учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка; 

• при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии 

– определение путей интеграции ребенка в классы образовательного 

учреждения, работающих по основным образовательным программам; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и 

психологически адекватной образовательной среды; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, 

умениями и знаниями, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности;  

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

МДОУ “Центр развития ребенка- детский сад №137” г.Перми и 

специалистами, участвующими в работе Психолого-медико-педагогического 

консилиума; при возникновении трудностей диагностики, конфликтных 

ситуаций, а также.- отсутствия положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ПМПк более высокого уровня. 

В диагностически сложных  и конфликтных случаях специалисты 

ПМПк направляют ребенка   в городскую ПМПК. 

2.2. Вариативная часть. 
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Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, предполагает углубление и расширение 

социально-коммуникативной и физической образовательных областей. 

Деятельность  коллектива ДОУ по реализации вариативной части направлена  

на  успешное включение в социум детей с ОВЗ и реализуется через 

внедрение в работу: 

 адаптивной физической культуры (далее АФК); 

 парциальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

 краткосрочных образовательных практик художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной и технической направленности; 

 проекта «Калейдоскоп детских открытий». 

 

Адаптивная  физическая культура 

Адаптивная  физическая культура включается в систему занятий по 

физическому развитию для детей с ОВЗ и представляет собой комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура объединят все виды физической активности и 

спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 

способствуют расширению их возможностей. Она обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты.  

Цель АФК – улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта. 

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в  сравнении 

с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 
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 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

 формировать желание улучшать свои личные качества. 

Особенности планирования занятий по адаптивной физической 

культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию общих 

двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для таких детей. В 

среднем эти дети усваивают движение в течение 5-8 занятий, им требуется 

регулярное повторение, иначе быстро утрачивается приобретенный 

двигательный опыт. 

При планировании физкультурных занятий особое внимание 

обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-

логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная 

инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и 

функций, активного внимания. Движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию рече-двигательного и слухового 

анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и 

правильному произношению. 

Для обеспечения более высокого уровня физической подготовленности 

детей ограниченными возможностями используются специальные комплексы 

упражнений: 

  Для развития скоростной способности применяются упражнения 

сопряженного воздействия: на скоростные и координационные способности 

(бег с остановками в определенных точках, бег с преодолением препятствий, 

расположенных на одном расстоянии друг от друга и на разном расстоянии и 

т.д.). Также для развития скоростной способности во время выполнения 

общеразвивающих упражнений применяется методический подход, при 

котором быстрые движения руками выполняются в высоком темпе за счет 

сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения. 

  Развивая скоростно-силовые качества, необходимо использовать 

упражнения одновременно формирующие ориентационную способность и 

способность воспроизведения параметров движений: прыжки в разном ритме, 

прыжки с ноги на ногу по ориентирам, танцевальные упражнения, состоящие 

из прыжков с продвижением в разные стороны, подскоков и различных 

пружинящих движений ногами, увеличивающих подвижность в суставах и 

развивающих прыгучесть. 

  Развивая координационные способности у детей с ОВЗ, на 

занятиях  физической культурой необходимо добавлять упражнения и 

задания в ходьбе, беге, метании, требующих участия большого числа мышц. 
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  Развивая ловкость, используются  упражнения с быстрой сменой 

положений по звуковому сигналу, применяемых для формирования 

реагирующей способности, а также упражнения и задания, которые 

содействуют развитию умения распределять движения в пространстве и во 

времени. 

 С целью формирования ручной ловкости особое внимание уделяется 

формированию умений владения мячом (катание мяча; отбивание и ловля 

мяча после его отскока от поля; передача, ловля и метание, подбрасывание и 

ловля мяча падающего сверху). Для более успешного развития ручной 

ловкости каждое из предложенных упражнений модифицируется, например: 

изменяется направление катания мяча (по прямой, «змейкой», вокруг ног), 

мяч ловится двумя или одной рукой выполнением хлопка, приседания или 

поворота и т.п. 
. 

 Одной из важных задач лечебной физической культуры детей с ОВЗ 

является развитие их ориентирования в пространстве. Для этого 

используются упражнения, связанные с изменением местонахождения детей, 

размещения инвентаря в зале, изменением направления и условий движения.  

При обучении детей с ОВЗ новому движению, кроме обязательного 

медленного показа зеркальным методом требуются также словесная 

инструкция и совместное проговаривание, часто с одновременным 

использованием пассивных движений. Одновременно следует учитывать 

замедленный темп усвоения ими новых движений и в случае необходимости 

сужать задачу и уменьшать требования, предъявляемые к технике 

упражнения.  

Методические приемы, способствующие развитию двигательной 

сферы:  

 применение необычных исходных положений (бег из положения, сидя, 

прыжок и положения, стоя спиной к направлению движения), быстрая смена 

различных положения (сесть, лечь, встать); 

 изменение скорости или темпа движений, введение различных ритмических 

сочетаний, различной последовательности элементов; 

 смена способов выполнения упражнений: метание сверху, снизу, сбоку; 

прыжки на одной или обеих ногах; 

 использование в упражнениях предметов различной формы, массы, объема, 

фактуры, способствующих развитию умения распределять движения в 

пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела, требующими 

разносторонней координации тонких мышечных ощущений; 

 выполнение согласованных действий несколькими участниками (держась, 

за руки или за предмет, вдвоем, группой); 

 более сложные сочетания основных движений. Например: использовать бег 

змейкой, обегая кубики, перепрыгивая на ходу неширокую канавку, доставая 

в прыжке до мяча. 
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На коррекционных занятиях желательно использовать подвижные 

игры, имитационные и подражательные движения с яркими предметами, что 

повышает эмоциональное состояние детей. Учитывая повышенную 

возбудимость, снижение двигательных способностей детей, занятия нужно 

проводить спокойно, не требуя сразу точного выполнения задания, поощрять 

у них старательность и настойчивость. 

Рекомендуется в процессе занятий коррекционной физкультурой 

пользоваться тренажерами с целью повышения функциональных 

способностей занимающихся и направленного коррекционного воздействия 

упражнений. Необходимость использования тренажеров особенно возрастает 

в осенне-зимний период. 

При организации коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья разработанные  комплексы упражнений 

включаются не только в занятия по лечебной физической культуре, но и в 

другие формы воспитания детей. Упражнения для мелкой моторики рук, 

игровые комплексы самомассажа, танцевальные упражнения, «пальчиковые» 

игры проводятся на утренней гимнастике, физкультурных минутках, 

занятиях по фонетической ритмике и музыке. 

В результате АФК позволит сформировать умения детей произвольно 

управлять телом, регулировать речь, эмоции. 

 

Программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением». 

Содержание  данной Программы направлено на решение задач 

социального развития детей старшего дошкольного возраста (формирование 

представлений у дошкольников об истории и культуре родного города, 

моделирование поведения ребенка в общественных местах, выбор способа 

действия в конкретной развивающей ситуации) в процессе освоения 

дошкольниками  информационных технологий. 

Содержание  Программы соответствует: 

 культурно-национальным особенностям региона; 

 возрастным особенностям   дошкольников,  включает игровые 

методы и приемы работы с детьми, построенные на принципах развивающего 

обучения; 

 программа имеет  социально-экономическую         

направленность, включает использование компьютера в самостоятельной 

деятельности ребенка для решения развивающих задач его деятельности.  
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Программа состоит из трех  модулей:  «Веселый светофорик», «Азбука 

этикета», «Properm: Прогулки по городу», содержание которых позволяет  

интегрировать социально-коммуникативное развитие со всеми остальными 

образовательными областями следующим образом: 

 Образовательная 

область 

задачи 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 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   Пермского 

края,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Формировать  представления у дошкольников о 

социальных нормах и правилах поведения в 

общественных местах. 

 

познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Пермского края. 

Формировать представления о культуре родного 

края, достопримечательностях г.Перми.  

Способствовать становлению культуры 

использования персонального компьютера  как 

средства решения игровых и познавательных задач. 

 

речевое развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Пермского края. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста 

к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Пермского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей 



68 
 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Пермского края. 

 

 

Программа в своем содержании не ставит задачи формирования 

системы знаний, ориентирована в первую очередь, на актуализацию 

имеющихся представлений у старших дошкольников  и моделирование 

способов поведения в развивающих заданиях и стимулировании 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

    

  Задачи образовательного модуля «Веселый светофорик» направлены  

на создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

навыков осознанного и безопасного поведения на улицах города Перми 

средствами информационных технологий. 

Содержание модуля представлено следующими тематическими 

блоками: «Грамотные пешеходы», «Дорожные знаки», «Транспорт на 

дороге» и другие. 

Модуль   «Азбука этикета» решает задачи по дальнейшему  

формированию у детей старшего дошкольного возраста  общей культуры 

поведения с активным использованием информационных технологий. 

В ходе реализации данного модуля определены задачи, направленные 

на закрепление  и расширение  представлений у дошкольников  о правилах 

этикета: о различных формах вежливого общения между людьми,  о культуре 

внешнего вида;  о правилах поведения в общественных местах и на улице;  

формирование   у   детей  потребности в доброжелательном общении с 

окружающими. 

Содержание модуля представлено следующими тематическими 

блоками: Школа «Вежливых наук», «Человек без друзей, что дерево без 

корней», «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Идем в гости», «Вежливая 

улица», «Воспитанный зритель».  
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Модуль «Properm: Прогулки по городу» направлен на социализацию 

ребенка старшего дошкольного возраста, формирование интереса, 

любознательности к родному городу на основе ознакомления с историей и 

культурой Перми.   

Задачи развития детей по программе данного модуля являются 

логическим продолжением освоенных детьми модулей «Правила дорожного 

движения», «Культура этикета». 

В тематическом плане содержание разработано в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными особенностями  региона и 

предполагает на протяжении двух лет возвращение к одной теме и вопросам, 

рассматривая их с разной степенью глубины и сложности. Ведущие темы 

модуля: «Как рос город Пермь», «Экскурсия по городу», «Герб города», 

«Музыка и театры», «Музеи города Перми», «Твоя книжка», «Пермь 

спортивная», «Народы Перми – одна семья», «Пермь – столица края», 

«Путешествие по Каме», «Ворота города Перми».  

Содержание Программы рассчитано на два года обучения с детьми 

старшего дошкольного возраста: первый  год обучения для детей 5-6 лет, 

второй год обучения для детей 6-7 лет. 

Краткосрочные образовательные практики 

Краткосрочные образовательные практики (КОП) - практико-

ориентированная законченная образовательная деятельность 

продолжительностью от 1 до 8 академических часов, выбираемая 

участниками образовательных отношений в соответствии со своими 

интересами и потребностями.  

Внедрение краткосрочных образовательных практик  позволяет 

проводить обучение на наглядно-практической основе с широким 

использованием игровых приёмов на каждом занятии. Такие занятия дают 

детям возможность увидеть результат своего труда и порадоваться ему 

вместе с другими детьми, родителями и педагогом. При этом каждый 

ребёнок овладевает знаниями, умениями и навыками, уровень которых 

определяется, прежде всего, его индивидуальными возможностями. У 

ребенка также развиваются такие качества личности, как самостоятельность, 

инициативность, умение делать осознанный выбор, любознательность.  

Т.о., функции КОП: формирование, расширение и обогащение 

социокультурного, образовательного и деятельностного опыта детей; 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников, формирование широкого спектра познавательных интересов; 
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развитие способностей к самопознанию, самоопределению, сознательному 

выбору; формирование культуры самоорганизации деятельности 

(целеполагание, планирование, организация, самоконтроль, рефлексия), 

создание ситуации успеха, повышение самооценки через получение 

результата «здесь и сейчас».  

Направленность КОП:  

 художественно-эстетическая; 

 физкультурно-оздоровительная; 

 познавательная; 

 социально-коммуникативная; 

 речевая; 

 техническая: 

- конструирование,  

- моделирование,  

- робототехника,  

- IT-конструирование. 

Краткосрочные образовательные практики проводятся в течение 

календарного года с учетом основного учебного плана, в летний период 

предпочтение отдается практикам физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности. 

КОП проводятся:  

 во второй половине дня 1 раз в неделю,  

 2 практических занятия в месяц 

 

Продолжительность КОП в средней - 20 минут, в старшей – 25минут, 

в подготовительной –30 минут. Количество детей в подгруппах не более 12 

(см. Положение). 

Воспитанникам на выбор ежемесячно предлагается: 

1. 2 варианта КОП в средней группе (проводят воспитатели и 

специалисты ДОУ); 

2. 2 – 3 варианта в старшей группе (воспитатели, специалисты ДОУ, 

родители); 

3. 3 – 4 варианта в подготовительной группе (воспитатели, специалисты 

ДОУ, родители, специалисты из организаций дополнительного 

образования). 

 

Выбор практик осуществляется: 



71 
 

 с помощью взрослого (в средних группах); 

  самостоятельно (в старших и подготовительных группах). 

С целью информирования родителей анонсы КОП размещаются в 

родительских уголках,  ознакомление детей со списком КОП происходит в 

группе через красочные буклеты-рекламки. 

Мониторинг степени удовлетворенности детьми проводится 

ежемесячно (через беседы). 

Проект  «Калейдоскоп детских открытий» 

Ключевая идея проекта – через участие в разных видах деятельности 

помочь ребенку осознать собственные возможности, повысить самооценку и, 

как следствие, включиться в жизнь общества. 

Работа по реализации проекта построена таким образом, что каждому 

из 9 видов деятельности, прописанных во ФГОС, отводится в учебном году 1 

месяц, в течение которого данный вид деятельности является 

приоритетным. Итогом работы является яркое, значимое для детей 

мероприятие, в ходе которого каждый ребенок имеет возможность 

продемонстрировать свои достижения не только в рамках ДОУ, но и в 

процессе взаимодействия с разными социальными партнерами. Кроме того, к 

участию в данных мероприятиях приглашаются дети, не посещающие ДОУ. 

 

Примерное содержание блоков отражено в таблице: 

 
Месяц  Блок  Вид 

деятельн

ости 

Содержание блока Итоговое 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 

«
О

л
и

м
п

и
й

ск
и

й
 м

ар
аф

о
н

»
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

- краткосрочные образовательные практики, 

такие как «Школа мяча», «Фитбол», 

«Веселые тренажеры» и др.;  

- туристический поход с родителями, 

посвященный международному Дню 

туризма (27.09); 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсии на стадион «Прикамье», 

школьный стадион;  

- на базе школы проводится спортивное 

развлечение с детьми 1-го класса «Веселые 

старты»; 

- мастер-классы на базе ДОУ с 

привлечением тренерского состава 

спортивных секций и участием 

выпускников (футбол, баскетбол, легкая 

атлетика). 

 

 «Детские 

олимпийские 

игры», где дети 

соревнуются в 

разных видах 

спорта как друг с 

другом, так  и с 

детьми других 

детских садов, а 

также младшими 

школьниками. 
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о
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ь 

«
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и
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н

и
са

ж
»
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л
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- краткосрочные образовательные практики, 

такие как серия практик «Уроки рисования» 

на знакомство с нетрадиционными 

техниками, серия «Поделки из соленого 

теста» и др.; 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

посещение выставочного зала Кировского 

района; 

- мастер-классы с привлечением педагогов 

ЦДТ «Детство»; 

- конкурс работ «Разноцветная палитра»;  

- выставка поделок из природного 

материала «Дары осени». 

 

 

Выставка работ-

победителей. 
н

о
я
б

р
ь 

«
М

у
зы

к
ал

ь
н

ая
 ш

к
ат

у
л
к
а»

 

м
у
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к
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ь
н

ая
 

 

- краткосрочные образовательные практики, 

такие как «Шумовой оркестр», «Веселые 

дудочки» и др.; 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсия в музыкальную школу; 

- «Музыкальная гостиная» - выступление  

артистов филармонии; 

- конкурс «Мы ищем таланты» с участием 

детей других детских садов; 

- подготовка к участию в районных 

конкурсах танцев. 

 

 

фестиваль 

«Веселые нотки» 

 

концерт ко Дню 

матери 

д
ек

аб
р
ь
 

«
Г

о
р
о
д

 м
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р
о
в
»

 

к
о

н
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р
у
и

р
о
в
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и
е 

 

-  краткосрочные образовательные 

практики: «Белая снежинка», «Елочные 

бусы», «Ах, какая елочка» и др.; 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсия в Парк Культуры и отдыха, на 

площадь у фонтана «Тетерев»; 

- конкурс новогодних игрушек «Волшебная 

коробочка»; 

- конкурс новогодних костюмов из  

бросового материала «Новогодняя мода»; 

- конкурс построек из снега на участках 

«Снежный городок»; 

- акция «Кормушка для пичужки». 

 

 

Новогодние 

праздники и 

развлечения на 

базе ДОУ и ЦДТ 

«Детство»  
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- краткосрочные образовательные практики: 

серия практик, проводимых детьми  

«Попробуй, повтори!»; 

- фотовыставка «Мои новогодние 

каникулы»; 

- рассказы детей «Как я встретил Новый 

год»; 

- развлечение совместно с учениками 1 

классов «Старый Новый год». 
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- краткосрочные образовательные практики: 

«Как сделать книжку», «Мои первые 

иллюстрации» и т.д. 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсия в библиотеку, чтение 

произведений пермских писателей; 

- выставка «Книжки-забавы»; 

- создание книжек-малышек «Мама, папа, я 

– дружная семья»; 

- конкурс чтецов «Моя семья»; 

- викторина с детьми других детских садов 

«Сказки Чуковского». 
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- краткосрочные образовательные практики 

«Веселые пальчики» (изготовление 

пальчиковых кукол), «Театральная маска», 

«Декорации своими руками», «Волшебные 

превращения» (театральный грим) и др.;  

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсия с участием родителей «Пермь 

театральная»; 

- знакомство с разными видами театра, 

инсценирование сказок; 

- просмотр театральных постановок в 

исполнении профессиональных артистов, а 

также детских коллективов ЦДТ «Детство». 
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- краткосрочные образовательные практики: 

серия практик «Занимательные 

эксперименты»; 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсии на Каму, в парк и т.д.; 

- создание проектов о мире природы 

«Удивительное рядом»; 

- развлечение «Фокус-Покус»; 

- олимпиада с участием детей других 

детских садов. 

 

 

Практическая 

конференция с 

участием детей 

других детских 

садов 
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- краткосрочные образовательные практики: 

серия практик с участием родителей 

«Делай, как я»; 

- в рамках программы «Пермячок»  - 

экскурсии по улицам города; 

- конкурс на оформление лучшего цветника 

«Краски лета»; 

- уход за цветниками. 

 

 

«Праздник 

цветов» 

 

При данной организации работы у детей появляется возможность 

накопить собственный опыт в разных видах деятельности. Результаты 

деятельности, то есть грамоты, сертификаты, различные фотографии, 

рисунки и т.д. собираются в течение года в индивидуальный альбом 

«Калейдоскоп моих достижений». 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  
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Для ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʧʦʨʦʞʜʘʶʱʝʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʧʦʨʦʞʜʘʶʱʝʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʝʪ 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
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формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.4. Способы и направления поддержки  

детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 

восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, чтобы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы. Педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде; 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками.
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çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè, çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

Возраст Приоритетная сфера 

инициативы 

Условия, необходимые для развития детской инициативы 

3 - 4 года продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• 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, проявлять деликатность и тактичность 

4 - 5 лет познание окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться») 
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• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет 

 

внеситуативно-

личностное общение 

 

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

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

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

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам 



 

 

80 

 

6 – 7 лет научение • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам 

 

 

 

 çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 
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3 - 4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 

4 - 5 лет 

 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком 

 

5 - 7 лет 

 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

  

çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

 

3 - 4 года • Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

4 - 5 лет 

 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет 

 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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çʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

Возраст Условия, необходимые для развития детской инициативы 

 

3 - 4 года  Создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной активной деятельности 

 

4 - 5 лет 

 

 Всегда предоставлять детям возможности для проявления самостоятельной двигательной активности 

5 - 7 лет 

 

 Поощрять проявление инициативы, оказывать  недирективную помощь детям в организации подвижных игр, во всех проявлениях 

двигательной активности 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания является предпосылкой для обеспечения полноценного развития 

детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Диалог с 

родителями(законными представителями) необходим для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны 

делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Ведущая цель взаимодействия – создание необходимых условий для 

формирования ответственных партнерских взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

 

В создании условий 

 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

 

2 раза в год 

 

постоянно 
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 ежегодно 

 

 

В управлении ДОУ 

 

- участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах 

 

 

по плану 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в квартал 

по годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудни-

чества и партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

 

- дни открытых дверей. 

- недели творчества 

- совместные праздники, развлечения 

- клубы по интересам для родителей 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- творческие отчеты кружков 

  

 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Подробнее данный раздел рассматривается: 

 в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на стр. 143-150 

 

2.6. Взаимодействие  с учреждениями  социально-

педагогической  среды 

Педагогический коллектив активно и эффективно  сотрудничает  с 

различными  образовательными и культурными учреждениями района и 

города. Сложившиеся социальные,  культурные  и экономические связи 

позволяют  решать вопросы социализации  и обеспечивать  амплификацию  

развития  детей  с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее 

значимыми  для  реализации  обозначенных задач являются связи с   ПГПУ,  

ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж №1», С(к)ОУ «Школа-

интернат  №113 VIII вида» г. Перми, СОШ №70, Центр детского творчества 

«Детство». 

 

Взаимодействие   с ПГПУ и др. учреждениями   
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С 2002 года  педагоги   работают в тесном  контакте  с профильными  

кафедрами  ПГПУ.    Связи  между ДОУ и профессиональными  

образовательными  учреждениями носят  двусторонний характер  и состоят   

в  прохождении   курсов   повышения   квалификации   по актуальным 

проблемам  специального  дошкольного  образования,  получении  

консультаций, в участии в  работе  ассоциации  специалистов  

коррекционных  образовательных  учреждений,   методического объединения 

коррекционных ДОУ г. Перми, организации педагогической  практики  

студентов  ПГПУ кафедры  «Специальная дошкольная педагогика и 

психология».    

 

Связь  со  школой 

 Педагоги ДОУ работают в тесном контакте  с коррекционной школой 

8 вида №113, общеобразовательной школой №70, чем обеспечивается  

преемственность между дошкольным и начальным образованием,  

реализуется  долгосрочный педагогический  проект «Школа-детский  сад». 

Сотрудничество с Центром детского творчества «Детство» 

Основными направлениями сотрудничества с ЦДТ «Детство» 

являются: 

 проведение краткосрочных образовательных практик педагогами ЦДТ; 

 проведение совместных воспитательных и культурно-массовых 

мероприятий для воспитанников ДОУ и ЦДТ; 

 проведение педагогических семинаров по  дополнительному образованию 

детей. 

 

 

Сотрудничество с МКУ СО «ПМПК» г. Перми 

 консультирование педагогов ДОУ по вопросам коррекции 

нарушений развития у детей; 

 консультирование родителей (законных представителей) ДОУ по 

вопросам коррекции нарушений развития у детей. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 



 

 

88 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами все здания  ДОУ – отдельно стоящие двухэтажные здания, 

построенные по типовому проекту, размещены на внутриквартальной 

территории жилого микрорайона. 

Вместимость – 240 детей. Рассчитаны на 13 групповых ячеек. 

Территория по периметру ограждена забором и со всех сторон 

зелеными насаждениями. Озеленение внутренней территории свободной от 

застройки составляет более 40%.  

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки -

индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой групповой площадки имеются беседки с деревянным 

половым покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их 

росто-возрастных особенностей игровыми и спортивными модулями, 

закрывающимися песочницами. Игровое оборудование соответствует 

возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека. 

Здания дошкольной образовательной организации оборудованы 

системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного 

водоснабжения и центральной канализации. 

В зданиях дошкольной образовательной организации предусмотрен 

следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные 

помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для 

занятий с детьми (музыкальные залы во всех корпусах, физкультурные залы 

в 2 корпусах, кабинеты для логопедов и дефектологов, кабинет педагога-

психолога); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок); 

помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В некоторых групповых ячейках отсутствуют спальни и для сна 

используются групповые помещения, оборудованные выдвижными и 

стационарными кроватями. 

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены 

игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, 

отвечающими санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющими 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 
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Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей 

(физкультурные уголки); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в 

группах, содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки 

и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

В учреждении есть ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʢʘʙʠʥʝʪ, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно-методической и периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование: 10 компьютеров, 7 ноутбуков, 

мультимедийные проекторы в каждом здании, 6 принтеров, 3 ксерокса, 

музыкальные центры в каждой группе.  

Приобретено оборудование для занятий пескотерапией, 

робототехникой. 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды  

в группах для детей с ТНР  

 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
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развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʦ-ʥʘʩʳʱʝʥʥʦʡ, 

ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʠʨʫʝʤʦʡ, ʧʦʣʠʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ, ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʡ, ʜʦʩʪʫʧʥʦʡ, 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию.  

Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего 

уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. В логопедической группе, которую 

посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, следует 

уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья 
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детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое внимание 

должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Младшая группа 

Предметно-пространственная среда в младшей группе должна 

представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. 

Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор 

игр ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное 

общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное 

развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, 

предоставляющей ему полную свободу действий.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

младшей группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и 

предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому не 

следует часто переставлять мебель в группе, менять местоположение и 

количество развивающих центров.  

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. 

Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В 

центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для 

езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания 

кукол в коляске, сооружения модульных конструкций.  

С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные 

способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового 

и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. Дети 

младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 
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которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и 

иметь несложные формы. В логопедической группе не должно быть 

неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются 

эталонные представления об окружающем.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей логопедической группе большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики.  

Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для 

чего также должны быть созданы все условия. При этом начинающееся 

формирование коммуникативных навыков в игре предполагает создание 

обстановки для сюжетно-ролевых игр. Особое значение в младшей 

логопедической группе необходимо уделять играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом 

элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, маски, 

атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята».  

ʃʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʠʡ ʢʘʙʠʥʝʪ должен представлять собой хорошо 

освещенное помещение площадью не менее 10 м2. На одной из стен кабинета 

крепится большое зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей 

группе под зеркалом располагается полка для картотек предметных картинок 

и речевого материала (уточнение произношения в звукоподражаниях, 

произношения гласных и согласных раннего онтогенеза), а также скамеечка, 

рассчитанная на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям 

у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор 

игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с 

заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, 

показывать зубы вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне может 

подобрать игрушку-«помощницу» для выполнения каждого упражнения 

артикуляционной и мимической гимнастики.  

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт 

ковром или ковровым покрытием, так как постановку дыхания 

рекомендуется начинать в положении лежа. Кроме того, в младшей группе на 

ковре можно проводить большую часть подгрупповых занятий, уложив детей 

на животики или посадив их по-турецки.  

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна 

быть пара детских столиков и несколько детских стульчиков. Игры, игрушки, 

пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на уровне 

роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался 
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сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и 

позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 

кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на 

дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на 

которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки.  

В младшей логопедической группе в кабинете логопеда рекомендуется 

создать особую сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для 

развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной сферы. Обязательно должны быть оборудованы 

отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для мальчиков и 

девочек.  

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. На 

закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится 

сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке 

или коробке должны быть крупные предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и 

мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. Составляя 

еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 

методические рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и 

пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал.  

Средняя группа 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 

острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней 

группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 
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передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с ОНР, потому что их воспитанники плохо координированы и моторно 

неловки. Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 

группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 

указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе 

важно начать учить детей работать по заданным схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны отражать все 

многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по 

своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ОНР идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые 

и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 

использовать в средней возрастной группе для детей с ОНР объекты 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 

М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у 

ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 

предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего 

возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не 

стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых 

игр.  

В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить 

развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, 

поэтому необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, 

пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы 

или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивного праксиса также можно использовать 

контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, 

языку. В логопедической группе начинается постановка и автоматизация 

звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить оборудованию центра 
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«Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки 

предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические 

игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки 

и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели 

должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 

опорных картинок для обучения детей рассказыванию.  

ɺ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ʣʦʛʦʧʝʜʘ развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 

частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 

лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», 

«Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 

подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопеду следует подобрать игрушку- помощницу. Это позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается 

сменный дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно 

закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для 

свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 

выполнять на них индивидуальные задания.  

Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и 

контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым 

лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В 

кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего 

размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 
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подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые 

занятия элементов логоритмики). Логопеду следует позаботиться о том, 

чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и 

удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекционный 

эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 

оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — 

обязательные условия. 

Старшая группа 

Организуя среду в старшей логопедической группе, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека 

игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно 

большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 

для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах 

театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего 

и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 

них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. 

Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 



 

 

97 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 

с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению. У пятилетних детей появляется желание 

объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

ɺ ʣʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʦʤ ʢʘʙʠʥʝʪʝ при организации развивающей среды 

нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, 

отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных пособий для автоматизации и дифференциации звуков 

должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 

ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и 

т.п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками 

и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически 

полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Подготовительная  группа 
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Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем 

говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных 

игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать 

значительные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 

для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра 

является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру 

для воспитания.  

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 
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ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у 

детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-

под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми.  

ɺ ʣʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʦʤ ʢʘʙʠʥʝʪʝ развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т.п.  

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет 

более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 

должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить 

самостоятельно под руководством логопеда. 

3.3. Организация режима дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум.  

Режим дня дошкольных групп   

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

коррекционная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

индивидуальная коррекционная работа 

логопеда (дефектолога) 

- 9.00 – 12.05 10.10 – 12.25 10.10 – 12.35 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, коррекционные 

разминки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15

  

10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, воздушные, водные процедуры, 

коррегирующая, пальчиковая, 

артикуляционная гимнастики 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 
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физкультурно-оздоровительная 

деятельность в центрах развития, 

индивидуальная работа с детьми, 

подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

(по расписанию)  

15.50 – 16.50 

 

15.50 – 16.50 15.40 – 17.00 15.40 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.30 16.50 – 17.15 17.00 – 17.25 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 17.15 – 19.00 17.25 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

3.4. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в детском саду на день 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

È Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

È Оценка эмоционального 

настроения группы  

È Формирование навыков 

культуры еды 

È Этика быта, трудовые 

поручения 

È Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

È Формирование навыков 

культуры общения 

È Театрализованные игры 

È Сюжетно-ролевые игры 

È Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

È Эстетика быта 

È Тематические досуги в 

игровой форме 

È Работа в книжном 

уголке 

È Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

È Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

È НОД по познавательному 

развитию 

È Дидактические игры 

È  Развивающие игры 

È Интеллектуальные 

досуги 
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È Наблюдения 

È Беседы 

È Экскурсии по участку 

È Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

È Индивидуальная работа 

È Занятия по интересам 

Речевое развитие È НОД по развитию речи 

È Чтение 

È Беседа 

È Театрализованные игры 

È Развивающие игры 

È Дидактические игры 

È  Словесные игры 

È  Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

È Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

È Эстетика быта 

È Экскурсии в природу 

È Посещение музеев 

È Музыкально-

художественные досуги 

È Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

È Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

È Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

È Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

È Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

È Гимнастика после сна 

È Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

È Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

È Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

È Ритмическая 

гимнастика 

È Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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È Специальные виды 

закаливания 

È Физкультминутки в НОД 

È НОД по физическому 

развитию в спортивном 

зале и на улице 

È Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

в соответствии с контингентом воспитанников,  

их индивидуальными и возрастными особенностями 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚʟʨʦʩʣʦʛʦ ʠ ʜʝʪʝʡ 

и ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʤʦʡ ʚ 

ʭʦʜʝ ʨʝʞʠʤʥʳʭ ʤʦʤʝʥʪʦʚ (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
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старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп.).(см. План 

непосредственно-образовательной деятельности) 

Т.о., продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

 

Возраст Количество в неделю Время проведения занятий 

 

3-4 года 2 часа 45 мин не более 15 минут 

 

4-5 лет 4 часа не более 20 минут 

 

5-6 лет 6 часов 15 минут не более 25 минут 

 

6-7 лет 8 часов 30 минут не более 30 минут 

 

В группах младшего возраста проводится не более двух занятий в день, 

как в первой, так и во второй половине дня. В старших группах не более 3-х 

занятий разных типов в день в первой и во второй половине дня. Во второй 

половине дня, после дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раз в неделю 

проводятся занятия кружков, секций. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного 

процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной 
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нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов 

и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН2.4.1.3049-13). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. НОД организуется по подгруппам. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

В течение года в соответствии с календарным графиком плана 

лексических тем Программа реализуется и в каникулярном режиме (только 

по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз 

в год в течение одной недели. При необходимости сроки проведения 

подобных дней меняются. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах сентябрь и первая половина октября - период 

адаптации детей, входная диагностика осуществляется индивидуально, по 
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мере адаптации ребенка в коллектив. В средних и старших группах 

коррекционной направленности первого года обучения в сентябре – октябре 

проходит адаптация воспитанников к новым условиям ДОУ и проводится 

диагностика с целью определения индивидуального образовательного 

маршрута. 

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах второго 

и третьего года обучения первые две недели сентября отдано на входную 

диагностику, затем начинаются занятия, и последние две недели мая (по 

окончанию образовательного процесса) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. Диагностика детей 

может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на занятии) 

форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал дается по возможному 

максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и 

определенному государственными требованиями).  

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров, интерактивной доски для детей 5-7 лет проводится не более 

одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером педагоги  проводят с детьми гимнастику для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 

6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 

болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-

недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютера сокращается: для детей 5 лет до 7 минут, для 

детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено 

использование различных видов деятельности, что дает возможность: 

распределять и снижать учебную нагрузку, осуществлять 

дифференцированный подход к детям, организовывать индивидуальную 

развивающую деятельность с детьми. Выбор форм обусловлен возрастными 
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психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. 

3.5. Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий. 

 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Праздник осени, 

Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День смеха 

и т.д. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. Один раз в неделю 

проводятся тематические вечера досуга. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования 

компенсирующей направленности, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования автономной  организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.     

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования компенсирующей направленности, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

        В программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

IV. Краткая презентация Программы 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 

В настоящее время в МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 137» г. Перми компенсирующего вида функционирует 13 групп: 1 группа 

среднего  дошкольного возраста общеразвивающей направленности,  12 

групп имеют коррекционную направленность. Из них: 

 5 групп среднего и старшего дошкольного возраста для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 5 групп старшего дошкольного возраста для детей с задержкой 

психического развития; 

 2 группы старшего дошкольного возраста для детей с нарушением 

интеллекта. 

Все группы однородны по возрастному составу детей.  

Перечень используемых программ 

В основе реализации АООП лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя две части – 

обязательную, обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых 
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осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку 

областей основной части программы. 

  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию  

обязательной части программы: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 год 

 «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 «Физкультурные занятия с детьми 3-4, 5-6, 6-7 лет» Л.И.Пензулаевой 

 «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей Бурениной А.И. 

 «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новосильцевой 

 «Программа развитие речи дошкольников» Ушакова О.С. 

      В комплексе используемых образовательных программ определены 

задачи и содержание по всем образовательным областям, но они не 

рассчитаны на дошкольников с особыми возможностями здоровья. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости. Поэтому в 

целях обеспечения равного старта для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

в ДОУ используются следующие программы: 

  «Воспитание  и обучение  детей с общим недоразвитием речи»   под 

ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

  «Азбука здоровья» Т.Э.Токаева. 

 Перечень программ, обеспечивающих реализацию части 

программы, формируемой участниками образовательного процесса: 

 «Пермский край – мой родной край» А.М.Федотова 

 «Наш дом - природа» Н.А Рыжова  

 Дополнительная  образовательная  программа и учебно-

методический комплекс для обучения дошкольников с 

использованием программы ИКТ технологии «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением». 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

http://www.detsad23perm.ru/wp-content/uploads/2014/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а 

также на создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности детского сада. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей 

и задач воспитания и обучения детей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

 индивидуальное или групповое консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

 установление партнерских отношений; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 почта доверия; 

 совместные досуги; 

 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

 Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 
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 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями на групповых стендах; 

 посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности 

детского сада («Дни открытых дверей»); 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от 

конкретных проблем. 

 

 


