
II. Содержательный раздел 

образовательной программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых в Центре развития ребёнка 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данной программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области) 

Образовательная область Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение 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. 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в дошкольном 

учреждении. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

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, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений 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 природы, многообразия стран и 

народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

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 аналитика – 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-

эстетическое развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции, и саморегуляции в двигательной 



сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП 

Весь воспитательно-образовательный процесс в Центре развития 

ребёнка условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские 

праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 
Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

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

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 



• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

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

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

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

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-



тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего Центра 

развития ребёнка 

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

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 



Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 



 Применение педагогических технологий в образовательном процессе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» Муромцевского 

муниципального района Омской области  

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, 

игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические 

беседы, наблюдения, 

моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, 

дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 
*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей. 

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад» 

Муромцевского муниципального района Омской области строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.  

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. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад» 

Муромцевского муниципального района Омской области. 

При реализации Программы, Центр развития ребёнка учитывает также 

специфику условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная 

семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли 

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  



о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 



-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг 

с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы 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).  

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием Центра развития ребёнка. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 



окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 
Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника 

характерен повышенный интерес ко 
всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не 

только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

Практико-познавательная 
деятельность реализуется в разных 

формах: 

 самостоятельная 

деятельность, которая возникает по 

инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная 

образовательная деятельность - 

организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и 

взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-
познавательной деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) 

воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и 

неживой природы через 

Основные достижения 

данного возраста связаны с 
развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с 

развитием изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. Специально 
организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, а 

педагогу сделать процесс 

обучения максимально 

эффективным и более полно 

удовлетворяющим 

естественную 
любознательность 

дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и 

направлениями развития 
познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

является: 

 обогащение сознания 

детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование 

накопленной и полученной 
информации посредством 

логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к 

дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность 

старших дошкольников более ярко 
проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа 

познания, по сравнению с 

образным. Технология 

проектирования ориентирована на 

совместную деятельность 

участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, ребенок – 



использование опытов и 

экспериментов. 

Экспериментирование 

осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской 

экспериментальной деятельности – 

опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В 

младшем дошкольном возрасте 

развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных 

способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы 

деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 



 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 
Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  
3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 
4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 
3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 
5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 
8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 
10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- 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 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

 Поощрять желание 

ребенка строить 
первые собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 
рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 
труду. 

Создавать условия и 

поддерживать 
театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 
(«рядиться»). 

Приоритетная 

сфера 

инициативы вне 

ситуативно-

личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 

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 

Приоритетная сфера 

инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
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; 



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. 

Обеспечить условия 

для музыкальной 
импровизации, пения и 

движений под 

популярную музыку.  

Создавать в группе 
возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. 

Негативные оценки 

давать только 
поступкам ребенка и 

только один на один, 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. 
Участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 
следующих условий: 

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 

 

выражения своего 

отношения к 
ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 
детей. 

Поощрять 

желание создавать 
что-либо по 

собственному 

замыслу; 
обращать 

внимание детей на 

полезность 

будущего 
продукта для 

других или ту 

радость, которую 
он доставит кому-

то (маме, папе, 

бабушке). 

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.д. 
Создавать условия 

и выделять время 

для 
самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности 
детей по 

интересам. 

совершенствование 

деталей и т.п. 
Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 
видам деятельности. 

Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 
реализовывать 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 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 
Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 
творческой или 

познавательной 

активности детей по 

интересам. 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах 

групп. 

 



2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование 

родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт Центра развития ребёнка); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 



совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 



ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию Центра развития ребёнка с 

родителями своих воспитанников повышается качество образовательного 

процесса и происходит сближение всех участников образовательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

большая роль отводится родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 



нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей 

и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – 

совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. 

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное 

участие. 

Основные практические формы взаимодействия Центра развития 

ребёнка с семьёй 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, СМИ, 

сайт Центра развития ребёнка, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, «Неделя 

профмастерства» 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской 

психологии и педагогике, семинары-практикумы. 

мастер-классы, тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, кружковая работа, «Школа 

молодого родителя», родительский клуб «Мы вместе». 
*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом специфики 

потребностей и   образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в 

рабочих программах групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 

 Овладение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит 

общение 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь 

(рассказывание) 

2. Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

5. Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

3.Формирование 

грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов 

по родам, числам. падежам) 

• Синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний 

и предложений) 

• Словообразование 

6. Воспитание любви и интереса 

к художественному слову 



Методы развития речи 

 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

В зависимости от характера речевой деятельности 

• Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая 

беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания  

 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Занятия по другим разделам программы 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательная 

область): 

речевое 

развитие 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 



 

 

 

 

 

 

 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных,/ жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, 

помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и 

др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная 

значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, 

засмеялись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя 



голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится 

оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 

качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно 

опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих 

существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении 

это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются 

дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то 

есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности 

грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 



 Использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

Методы словарной работы:

 
Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 

произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, 

употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств 

текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по 

содержанию литературного произведения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Методы накопления содержания 
детской речи

•Методы непосредственного 
ознакомления с окружающим миром и 
обогащения словаря: рассматривание и 
обследование предметов, наблюдения, 
осмотры помещений детского сада, 
прогулки и экскурсии.

•Методы опосредованного ознакомления 
с окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, показ 
кино- и видеофильмов, просмотр 
телепередач.

•Рассматривание предметов, наблюдение 
за животными, деятельностью взрослых.

Методы, направленные на 
закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 
стороны

• Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием.

• Дидактические (словарные) 
упражнения

• Загадывание и отгадывание загадок

• Рассматривание игрушек

• Чтение художественных 
произведений

• Дидактические игры



 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 

 Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией; 

 Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или 

тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной 

нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 

 Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы; 

 Периферические – повреждение или врожденная аномалия 

периферического органа или нерва. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения 

гласных звуков а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, 

к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; 

 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и 

сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического 

слуха и интонационной выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые 

звуки, дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями 

(выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 



Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе другого слова (или других слов), 

которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме 

с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического 

строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного 

языка (изменения по родам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит 

правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной 

речи; повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать 

ему подумать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, 

доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния 

ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве 

образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 



Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи: 
Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительн

ых с 

предлогами в, 

на, над, под, за 

Совершенствова

ние умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять 

формы 

повелительного  

наклонения 

глаголов 

хотеть, ехать, 

бежать 

Совершенствован

ие умения 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные  

Закрепление 

умения 

согласовывать 

существительны

е с другими 

частями речи 

Словообразова

ние 

Употребление 

существительн

ых в форме 

единственного 

и 

множественног

о числа; 

существительн

ых, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; 

формы 

множественног

о числа 

существительн

ых в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительны

х, 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление 

этих 

существительны

х в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа 

родительного 

падежа 

существительны

х 

Образование форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных 

слов по образцу 

Образование по 

образцу 

существительны

х с суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных 

и превосходных 

степеней 

прилагательных

; 

совершенствова

ние умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительн

ыми; обучение 

правильному 

согласованию 

слов в 

предложении 

Правильное 

согласование 

слов в 

предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и 

сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

 



Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словестные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового 

общения. Главная особенность диалога – чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно 

более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая 

 Диалог 

 Беседа 

 Монологическая 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 



 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением. 

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложения какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования.  

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность 

образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, 

начатые воспитателем или другими детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 

 

 

 

 



Содержание обучения связной речи 
Р

е
ч

ь
 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
е
с
к

а
я

 

- Развитие 

понимания речи 

окружающих. 

Использование 

активной речи как 

средства общения. 

- Умение выражать 

просьбы и желания 

словом. 

- Умение отвечать 

на некоторые 

вопросы взрослых 

(Кто это? Что 

делает? Какой? 

Какая?). 

- Развитие 

инициативной речи 

ребенка. 

- Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со 

взрослыми и детьми. 

- умение выражать 

свои просьбы 

словами. 

- Умение понятно 

отвечать на вопросы 

взрослых. 

- Развитие 

потребности 

делиться 

впечатлениями. 

- Воспитание 

привычки 

пользоваться 

простыми формами 

речевого этикета. 

- Умение отвечать на 

вопросы и задавать их.   

- Умение отвечать на 

вопросы как в краткой, 

так и в 

распространенной 

форме, не отклоняясь от 

содержания вопроса. 

- Умение участвовать в 

коллективных беседах. 

- Формирование умений 

приветствовать 

знакомых с 

использованием 

синонимических формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-разному, 

кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и 

задавать вопросы, в соответствии с 

услышанным строить ответ, дополнять, 

исправлять собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу 

игр, прочитанных книг, просмотренных 

телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого 

этикета. 



М
о
н

о
л

о
г
и

ч
е
с
к

а
я

 
- Создание 

предпосылок для 

развития 

монологической 

речи. 

- Умение слушать и 

понимать короткие 

рассказы и сказки, 

повторять по 

подражанию. 

Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по 

картинке или об 

увиденном на 

прогулке. 

- Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической 

речи. 

- Умение 

пересказывать 

хорошо знакомые 

сказки и рассказы. 

- Умение 

рассказывать по 

наглядному 

материалу. 

- Составление 

коротких (в 3-4 

предложения) 

описаний игрушек и 

картинок. 

- Составление 

высказываний 

повествовательного 

типа. 

- Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта. 

- Пересказ незнакомых 

сказок и рассказов. 

- Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов. 

- Обучение 

структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным 

зачинам рассказов, 

средствам связи между 

предложениями и их 

частями. 

- Обучение составлению 

рассказа по серии 

картинок с помощью 

взрослого. 

- Составление 

небольших рассказов из 

личного опыта сначала с 

опорой на картинку или 

игрушку, а затем без 

опоры на наглядный 

материал. 

- Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения без 

помощи воспитателя. 

- Обучение 

составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последовательности 

изложения. 

- Развитие умения 

давать развернутые 

описания игрушек, 

предметов, картин. 

- Составление 

рассказов из личного 

опыта. 

- Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре описания и 

повествования. 

Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры. 

- Использование 

разных типов 

внутритекстовых 

связей. 

- Творческое 

рассказывание без 

наглядного материала. 

- Умение 

анализировать и 

оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, связности. 

- Формирование 

элементарного 

осознания своеобразия 

содержания и формы 

описаний, 

повествований и 

рассуждений. 



Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словестному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 



целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2 - 3 года): Конспекты занятий; 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3 - 4 года): 

Конспекты занятий; 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа  (4 - 5 лет): 

Конспекты занятий; 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа  (5 - 6 лет): 

Конспекты занятий; 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа  (5 – 6 лет): Конспекты занятий; 

6. Прописи для малышей: Младшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

7. Прописи для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

8. Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

9. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

10. Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

11. Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

12. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

13. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

14. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

15. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

16. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

17. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

18. Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года»; 

«Зимние стихи»; «Весенние стихи»; «Летние стихи»; «Осенние стихи»; 

19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года; 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет; 

21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет; 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет; 



23. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2 - 3 года); 

24. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3 - 4 года); 

25. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа  (4 - 5 лет); 

26. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа  (5 - 6 лет); 

27. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа  (5 – 6 лет); 

28. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразование»; 

«Ударение»; 

29. Плакаты: «Алфавит»; «Весёлый алфавит»; «Таблица слогов»; 

30. Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?»; «Какое 

варенье?»; «Какое мороженое?»; «Какой сок?»; «Какой суп?»; 

31. Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет»; «Развитие речи в детском 

саду (3-4 года)»; «Развитие речи в детском саду (4-6 лет)»; «Правильно 

или неправильно (2-4 года)»; «Развитие речи в детском саду: Раздаточный 

материал (2-4 года)». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

Основная цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений 

 о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.) 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

               ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития 

ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

Развитие 

мышления, 

памяти и внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Различные виды 

деятельности 
Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Занятия по 

развитию логики 

Развивающие игры 



 
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБР

УАР

Обеспечение использования 

собственных, в том числе “ручных”, 
действий в познании различных 

количественных групп, дающих 
возможность    накопления чувственного 

опыта предметно- количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического 

наглядного материала, 

способствующего выполнению 
каждым ребенком действий 

с различными предметами, 

величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоя- 
тельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 
действительности 

предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 
дети организуются в микрогруппы по 3-4 
человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия :“педагог - дети”, “дети - дети” 

Организация речевого 
общения детей 

 

Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 
Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 
возможность  

самостоятельного накопления 
чувственного опыта и его 

осмысления. 
Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для 

познания детьми 
отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе 
обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах 
 

Психологическая 

перестройка 
позиции педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 
детей средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально 

организованной 
самостоятельной 

деятельности 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком, 

его аргументация 
создает положи- 

тельный эмоцио- 

нальный фон для 
проведения 
обучения, 

способствует 
возникновению 

познавательного 

интереса 



Направления познавательного развития в Программе «От рождения до 

школы»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира 

Развивающие задачи РЭМП 

 Формировать представления о числе 

 Формировать геометрические представления 

 Формировать представления о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях) 

 Развивать сенсорные возможности 

 Формировать навыки количества через число (формирование навыков 

счета и различных величин) 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний навыков счета и измерения различных 

величин) 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Число и цифра 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

(МлДВ) 

Демонстрационные 

опыты 

(МлДВ) 

Праздники 

на основе 

народного 

календаря 

(МлДВ) 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – 

на этапе 

объяснения 

или повторения 

и закрепления 

Коллективное 

занятие 

при условии 

свободы 

участия в нем 

(средняя 

и старшая 



(средняя и 

старшаягруппы) 

группы) 

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (МлДВ) 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми) 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Задачи:.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи; 

 

Детское экспериментирование 

 

Элементарное экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения-

целенаправленный 

процесс, в 
результате которого 
ребенок  сам  
должен получить 

знания 

Опыты 

Поисковая 

деятельность 

как нахождения 

способа 

действия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Опыт-

доказательство и 

опыт-исследование 



РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

Цель: Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

                                                    

Методы ознакомления дошкольников с природой 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Цель: приобщение детей к социокультурным ценностям. 

Задачи: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Наглядные Практические Словесные 

наблюдения Рассматриван

ие картин, 
демонстрация 

фильмов 

игра Труд в 

природе 

Элементар

ные опыты 

Рассказ, 

беседа, 

чтение 

•Кратковременные 

•Длительные 

•Определение состояния 

предмета по отдельным 
признакам 

•Восстановление картины  
целого по отдельным 
признакам 
 

Дидактические игры: 
предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и 

игры- занятия 

Подвижные игры 
Творческие игры (в 

т.ч. строительные) 

Индивидуальные 

поручения, 

 коллективный труд 



 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. Сформировать у ребенка 

представление о себе как представителе человеческого рода 

 Сформировать у ребенка представления о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, обязанностях, о разнообразной деятельности людей 

 На основе познания развивать творческую личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 Познавательно-эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизация, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ  НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 
Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка 

и классификация 

 Моделирование 

и конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов 

на вопросы 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры- 

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная 

на последующую 

деятельность 

Беседа 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментиро 

вание 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 



направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательная 

область): 

познавательное 

развитие 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - 

экспериментирование

. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет); 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет); 

4. Павлова Л.Ю. Сборник Дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет); 

5. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 

Конспекты занятий; 

6. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (2-3 года): Конспекты 

занятий; 

7. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (3-4 года): 

Конспекты занятий; 

8. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий; 



9. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 

занятий; 

10. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа  (6-7 

лет): Конспекты занятий; 

11. Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию; 

12. Бренифье О. Философская практика в детском саду; 

13. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие дошкольном 

детстве; 

14. Ульева Е.А. 100 увлекактельных игр для отличной учебы. Сценарии игр; 

15. «Безопасность на дороге» (Бордачева И.Ю.): «Безопасность на дороге»; 

«Дорожные знаки»; «История светофора»; 

16. Плакаты: «Водный транспорт»;  «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; 

«Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Перелётные птицы»;  «Погодные явления»; 

«Полевые цветы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Хищные птицы»; «Фрукты». 

17. Серия «Играем в сказку» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н.): «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросёнка». 

18. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Государственные символы  России»; «Грибы»; «День 

Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней поросы»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии 

и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

19. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о драгоценных камнях»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах»; «Расскажите детям о хлебе». 

20. Рабочая тетрадь «Математика для малышей: Младшая группа».  Д. 

Денисова, Ю. Дорожин; 

21. Рабочая тетрадь «Математика для малышей: Средняя группа». Д. 

Денисова, Ю. Дорожин; 



22. Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников: Старшая группа». 

Д. Денисова, Ю. Дорожин; 

23. Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников: Подготовительная 

к школе группа». Д. Денисова, Ю. Дорожин; 

24. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2 - 3 

года). 

25. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3 - 4 года). 

26. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4 - 5 лет). 

27. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5 - 6 лет). 

28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6 - 7 

лет). 

29. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

30. Парциальные программы «Математика в детском саду» авторская 

программа В.Н. Новиковой:  

- Демонстрационный материал: 3 -7 лет. Математика в детском саду. 

- Раздаточный материал: 3 - 5 лет. Математика в детском саду. 

- Раздаточный материал: 5 - 7 лет. Математика в детском саду. 

- Рабочая тетрадь: 3 - 4 года. Математика в детском саду. 

- Рабочая тетрадь: 4 - 5 лет. Математика в детском саду. 

- Рабочая тетрадь: 5 - 6 лет. Математика в детском саду. 

- Рабочая тетрадь: 6 - 7 лет. Математика в детском саду. 

- Сценарий занятий: 3 - 4 года. Математика в детском саду. 

- Сценарий занятий: 4 - 5 лет. Математика в детском саду. 

- Сценарий занятий: 5 - 6 лет. Математика в детском саду. 

- Сценарий занятий: 6 - 7 лет. Математика в детском саду. 

31. ЮНЫЙ ЭКОЛОГ. Авторская программа С.Н. Николаевой. 

- Календарь сезонных наблюдений (5 – 9 лет). Юный эколог. 

- Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями»; «Заяц – беляк. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями»; 

32. Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем люди ходят в лес»; «Зачем 

пилят деревья»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья в 

лесу»; «Лес – многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует 

делать в лесу». 

33. Программа «Юный Эколог»: 3 – 7 лет. 

34. Система работы в младшей группе: 3 – 4 года. Юный эколог. 

35. Система работы в средней группе: 4 – 5 лет. Юный эколог. 

36. Система работы в старшей группе: 5 – 6 лет. Юный эколог. 

37. Система работы в подготовительной к школе группе: 6 – 7 лет. Юный 

эколог. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

 

Основная цель: 

развитие художественных способностей детей, детского творчества 

Задачи художественно-эстетического развития в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования  

 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.). 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

 

 

 

 

 

 



Содержание художественно-эстетического развития в Инновационной программе «От рождения до 

школы»: 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение 

к искусству 

+ + + + + 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 Рисование 

 Лепка 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная 

лепка 

Аппликация 

Художественны

й труд 

 Предметное 

рисование 

 Сюжетное 

рисование 

 Декоративное 

рисование 

 Лепка 

 Декоративная 

лепка 

 Аппликация 

 Художественны

й труд: 

 работа с 

бумагой и 

картоном; 

 работа с тканью;  

 работа с 

природным 

материалом 

Конструктив

но-модельная 

 Конструирова

ние из 

 Конструировани

е из 

 Конструировани

е из 

 Конструировани

е из 

 Конструиров

ание из 



деятельность настольного  

строительног

о материала  

 Конструирова

ние из 

напольного 

строительног

о материала 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

 Конструиров

ание из 

бумаги 

 Конструиров

ание из 

природного 

материала 

настольного  

строительного 

материала  

 Конструиров

ание из 

напольного 

строительног

о материала 

 Конструиров

ание из 

бумаги 

 Конструиров

ание из 

природного 

материала 

строительног

о материала 

 Конструиров

ание из 

деталей 

конструктора 

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Задачи художественно-эстетического развития 

в младшем дошкольном возрасте 

 
Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

 Обогащать 

яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу 

 Воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя 

 Дать детям 

представление о 

том, 

что все люди 

трудятся 

 Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

 Воспитывать 

бережное 

отношение 

к окружающему 

предметному миру 

 Формировать 

интерес 

к окружающим 

предметам 

 Уметь 

обследовать их, 

осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, 

качества предмета 

 Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

Воспитывать 

чувство 

симпатии к другим 

детям 

 Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

 Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

 Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

 Дать 

элементарные 

представления об 

архитектуре 

 Учить делиться 

своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

 Формировать 

эмоционально- 

эстетическое 

отношение 

ребенка к народной 

культуре 

 Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

 Формировать 

представления 

о форме, величине, 

строении, 

цвете предметов, 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять 

главное в предмете и 

его 

признаки, настроение 

 Учить создавать 

образ из 

округлых форм и 

цветовых 

пятен 

 Учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

 Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

 Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

(цвет, ритм, объем) 

 Знакомить с 

разнообразием 

Изо мат-в 
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Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

 
Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, 

основы 

экологической 

культуры 

 Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять 

себя 

в роли 

животного, 

растения, 

передавать его 

облик, 

характер, 

настроение 

 Дать детям 

представление 

о труде взрослых, о 

профессиях 

 Воспитывать 

интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся 

на благо других 

людей 

 Воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

 Формировать 

знания о Родине, 

Москве 

 Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства и 

качества, 

назначение 

 Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

 Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

 Развивать эстетическое 

восприятие, 

умение понимать 

содержание 

произведений искусства, 

всматриваться в картину, 

сравнивать 

произведения, проявляя к 

ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально- 

эстетическую отзывчивость 

на 

произведения искусства 

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления 

детей об архитектуре 

 Формировать чувство 

цвета, его 

гармонии, симметрии, 

формы, ритма 

 Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются 

красивые вещи 

 Содействовать 

эмоциональному 

общению 

 Развивать 

устойчивый 

интерес детей к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности 

 Развивать 

эстетические 

чувства 

 Учить создавать 

Художественный 

образ 

 Учить отражать 

свои впечатления от 

окружающего 

мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественные 

события 

 Развивать 

художественное 

творчество детей 

 Учить передавать 

животных, человека 

в движении 

 Учить 

использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 
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Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать 

для детей самостоятельное значение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом 

 

 

 

Творческое

Создание замысла

Техническое

Воплощение замысла
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Музыкальное развитие 

Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать 

музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному искусству 

 Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального 

Методы музыкального развития 

 
наглядный словесный словесно

-

слуховой 

слуховой игровой практический 

Сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным

, 

показ движений  

Беседа о 

различных 

музыкальны

х 

жанрах 

Пение Слушани

е музыки 

Музыкальны

е игры 

Разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведени

е мелодий 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально- ритмического 

чувства и в связи с этим 

Ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, 

музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Система музыкального воспитания 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 
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 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

Формы работы 
 Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

С задачами и содержанием работы по художественно-эстетическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3 – 4 года): Конспекты занятий. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4 – 5 лет): Конспекты занятий. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа (5 – 6 лет): Конспекты занятий. 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет): Конспекты занятий. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3 – 4 года): Конспекты занятий. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4 – 5 лет): Конспекты занятий. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5 – 6 лет): Конспекты занятий. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет): Конспекты занятий. 

9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2 – 3 лет: Конспекты занятий. 

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: Конспекты занятий. 

11. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет: Конспекты занятий. 

12. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий. 

13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6 – 7 лет: Конспекты занятий. 

14. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2 – 3 лет: Конспекты занятий. 

15. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 – 4 лет: Конспекты занятий. 

16. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет: Конспекты занятий. 

17. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий. 

18. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6 – 7 лет: Конспекты занятий. 

19. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2 – 3 лет: Конспекты занятий. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3 – 4 лет: Конспекты занятий. 

21. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: Конспекты занятий. 

22. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий. 

23. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6 – 7 лет: Конспекты занятий. 

24. Лычагина И.А. Лепка из солёного теста с детьми 3 – 4 лет: Конспекты 

занятий. 

25. Лычагина И.А. Лепка из солёного теста с детьми 4 – 5 лет: Конспекты 

занятий. 

26. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3 – 4 лет: Конспекты занятий. 

27. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5 – 6 лет: Конспекты занятий. 

28. Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

29. Плакаты: «Арифметика цвета»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно – симфонического 

оркестра»; «Оттенки цветов»; «Цвет». 

30. Парциальные программы «Народное искусство детям» 
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- Альбомы для творчества: «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; 

«Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»; «Полхов – Майдан»; 

«Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись»; «Лепим народную игрушку»; 

«Лубочные картинки». 

- Наглядные пособия: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Золотая хохлома»; «Каргопольская игрушка»; «Полхов – Майдан»; 

«Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»;  

- Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы 

современных мастеров»; «Полхов – Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Полхов – Майдан. Работы современных мастеров»; 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы 

современных мастеров»;  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3 – 4 года); 

32. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4 – 5 лет); 

33. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5 – 6 лет); 

34. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет); 
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Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Образовательная деятельность в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

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. 

Социально-коммуникативного развития 

Основная цель: 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 

в федеральном государственном образовательном стандартеДО 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания  

 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 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 
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Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе  ДОУ используется развивающий 

потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного 

возраста:  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованный; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словестные – игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, 

скакалкой и т.д.) 

- развивающие; 

Развитие игровой 
деятельности детей

Социализация, 
нравственное 
воспитание

Патриотическое 
воспитание

Трудовое 
воспитание

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности
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- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений, стратегии, обучающие). 

Широкое использование разных видов игр в образовательной 

деятельности с детьми в ДОУ базируется на основных положениях 

дошкольной педагогики и психологии: 

1. В игре формируются новые качества личности и психики 

дошкольника: 

 коммуникативные способности; 

 воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 

 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

2. В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый»). 

Функции игры в педагогическом процессе: 

- средство общения с ребенком; 

- средство обучения; 

- средство воспитания; 

- средство развития; 

- средство изучения ребенка; 

- средство коррекции; 

- средство здоровьесбережения; 

- средство формирования позитивной «Я – концепции». 

В образовательном процессе ДОУ активно используется 

развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности,  

способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

освоению детьми разных   социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам правилам. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, 

ситуация. 

- Характерная черта – самодеятельность детей.  

- Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они 

обыгрывают.  
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Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. 

Усова) 

- Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению 

игр других детей. 

- Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

- Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует 

в соответствии со своей игровой целью. 

- Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 

- Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса 

к содержанию игры. 

- Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

- Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих. 

- Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 

- Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований. 

Ознакомительная
игра

•Взрослый
организует
предметно-
игровую
деятельность
ребенка

Отобразительная
игра

•Действия
ребенка
направлены на
выявление
специфических
свойств
предмета и на
достижение с
его помощью
определенного
эффекта

Сюжетно-
отобразительная
игра

•Дети активно
отображают
впечатления,
полученные в
повседневной
жизни
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Действие в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления. Наличие воображаемой ситуации 

способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта 

ребенка базируется на понимании закономерностей развития детской игры 

как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью 

ребенком-дошкольником:  

1. узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, 

педагог – «артист, фокусник»),  

2. воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – 

партнер, «вкусный» собеседник),  

3. самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 

«дирижер»), 

4. творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом 

процессе ДОУ 

1. Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий 

(однотемные, одноперсонажные сюжеты); 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 

взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с 

комбинированием разных тем). 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

4. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

5. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер 

свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно 

реагирует на предложения детей. 

6. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный 

вход и выход» участников. 
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7. Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных 

видов игр. 

В ДОУ реализуется педагогическая технология развития сюжетно-

отобразительной/сюжетно-ролевой   игры Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой*** 

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

Новоселова): 

1. Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного 

опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

 экскурсии. 

2. Обогащение игрового опыта детей  

– совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 

3. Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на 

побуждение к самостоятельному использованию новых способов 

решения игровых задач и новых знаний об окружающем.  

4. Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Кроме того, в образовательной работе с детьми используются 

приемы работы над игрой-фантазированием (Д. Родари) ***: 

 «Перевирание» сказки  

  Сказка «наизнанку» 

 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок – участник сказочных событий» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

• Культура народа, его традиции, 
народное творчество.

• Природа родного края и страны, 
деятельность человека в 
природе.

• История страны, отраженная в 
названиях улиц, памятниках.

• Символика родного города и 
страны

Эмоционально-
побудительный
(эмоционально-

положительные чувства 
ребенка к окружающему 

миру)
• Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому.

• Интерес к жизни родного города, 
страны.

• Гордость за достижения своей 
страны.

• Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому 
прошлому.

• Восхищение народным 
творчеством.

• Любовь к родной природе, 
родному языку.

• Уважение к человеку-труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде.

Деятельностный
(отражение отношения 
к миру в деятельности)

• Труд.

• Игра.

• Продуктивная деятельность.

• Музыкальная деятельность.

• Познавательная деятельность
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Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

1. Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

2. Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

3. Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание 

загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 
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 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

трудовому воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1. формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

2. формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – неопасно». 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным, 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у нах навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 



67 
 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности: 

- Ребенок и другие люди. 

- Ребенок и природа. 

- Ребенок дома. 

- Здоровье ребенка. 

- Эмоциональное благополучие ребенка. 

- Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по 

Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 
Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

Игры-

экспериментирования 

• Игры с природными 

объектами 

• Игры с игрушками 

• Игры с животными 

Обучающие игры 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-

дидактические 

• Учебные 

Обрядовые игры 

Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

• Сюжетно–

отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

Тренинговые игры 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры 

• Игрища 

•Тихие игры 

• Игры-забавы 

 

Игра как ведущая деятельность 

детей дошкольного возраста 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Первый этап – ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно- игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы 

Второй этап – отобразительная игра 

Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств 

предметаи на достижение с его помощью определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО - 

РОЛЕВОЙ ИГРЕ (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, 

которое ведёт к разрушению игр других детей 

 Уровень одиночных игр, 

на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть 

 Уровень игр рядом, 

когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии 

со своей игровой целью 

 Уровень кратковременного общения, 

на котором ребёнок на какое-то время подчиняет свои действия общему 

замыслу 

 Уровень длительного общения, 

на котором наступает взаимодействие на основе интереса к содержанию 

игры 

 Уровень постоянного взаимодействия 

на основе общих интересов, избирательных симпатий 

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих 

Содержание игры 

То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального 

и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми 

в их бытовой, трудовой и общественной деятельности 

Роль 

Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

о данном персонаже 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
Принципы 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети 

овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен играть 

вместе с ними 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» 

и усваивался новый, более 

сложный 

способ построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 

умений необходимо 

ориентировать детей как на 

осуществление игрового 

действия, так и на 

пояснение его смысла 

партнерам 

 

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 
Обеспечение педагогических условий развития игры 

1.Обогащение 

детей 

знаниями 

и опытом деятельности 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 

3.Развивающая 

предметно- игровая среда 

4.Активизация проблемного 

Общения взрослого с детьми 

Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

• О природе родного 

края и страны 

и деятельности 

человека в природе 

• Об истории страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

• о символике родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города 

и страны 

• Гордость за достижения своей 

страны 

• Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

• Восхищение народным 

творчеством 

• Любовь к родной природе, 

к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность 
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Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка 

ориентироваться 

в окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным 

и 

предусмотрительным 

(ребенок должен 

понимать, 

к каким последствиям 

могут 

привести те или иные 

его 

поступки) 

Сформировать 

важнейшие алгоритмы 

восприятия и 

действия, 

которые лежат в 

основе 

безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей 

навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения 
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Развитие трудовой деятельности 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

 Труд в природе 

 Ручной труд (мотивация-сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку) 

             ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Поручения: 

 Простые 

и сложные 

 Эпизодические 

и длительные 

 Коллективные 

и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

Формирование 

общественно- 

значимого мотива 

 Нравственный, 

этический аспект 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

– система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на 

создание благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих 

в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе 

взаимодействия в ДОУ проблем***. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 
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1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Система психолого-педагогического сопровождения 
Направления 

работы 

Основное содержание Форма 

организации 

Возраст 

детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

ДОУ, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика познавательной 

сферы (мышление, 

внимание, восприятие, 

память, воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика эмоциональной 

сферы (проявления 

агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные отношения 

в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической атмосферы 

в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

Разработка индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на особенности 

формирования личности 

ребенка и сохранения ее 

индивидуальности на основе 

данных диагностики 

средствами индивидуального 

развития, координации 

Индивидуальная Все группы 
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воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

деятельности специалистов 

ДОУ и воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, 

личностно-ориентированных 

технологий. 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление отклонений 

в социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы гибкой 

адаптации ребенка в ДОУ 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ДОУ в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный 

режим дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование 

психогигиенических 

требований к организации 

развивающего пространства 

ДОУ в соответствии с 

возрастом детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 

детей 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

Коррекция нарушений 

адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальная Ранний, 

младший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

эмоциональной сферы и 

ситуативных эмоциональных 

расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный 
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коррекционной практики Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

ГБДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий на 

основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и 

средний 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая Средний и 

старший 

дошкольный 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач. 

 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий. 

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми 

знания умения и навыки должны представлять собой определенную 

систему, а их формирование осуществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации). 

 Индивидуализация. 

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, 

формирование у ребенка готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через 

рисование, танцы, театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 
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 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации данной 

программы осуществляется в виде бесплатных кружков по подгруппам 1 раз в 

неделю продолжительностью по 20-25 минут. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2 -3 года); 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3 - 4 года); 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников.  Средняя группа (4 - 5 лет); 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников.  Старшая группа (5 - 6 лет); 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников.  Подготовительная к школе  группа (6 - 7 лет); 

6. Бердникова А.Г. Как справится с капризами; 

7. Кинтино А.Ж. 15 минут с ребёнком. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. 

9. Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

10. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

11. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

12. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для весёлого дня рождения. Сценарии 

игр. 

13. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

14. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 
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Цель: гармоничное физическое развитие детей 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи физического развития в соответствии с методикой 
Оздоровительные            

•охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования 

всех органов и систем 

организма 

•Всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма 

• повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 

•формирование 

двигательных умений 

и навыков 

•развитие физических 

качеств 

•овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

Воспитательные 

• формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

• разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений 

• направленной на развитие 

таких физических качеств 

как координация и гибкость 

• способствующей 

правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движений, 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становлениеценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 

и др.) 
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крупной и мелкой моторики 

• связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Принципы физического развития 
Дидактические 

Систематичность 

и последовательность 

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее 

обучение 

Учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

Сознательность и 

активность ребенка 

Наглядность 

Специальные 

непрерывность 

последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

цикличность 

Гигиенические 

Сбалансированность 

нагрузок 

Рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания 

Методы физического развития 
Наглядный 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, 

указания 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений 

без изменения 

и с изменениями 

• Проведение упражнений 

в игровой форме; 

• Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

Методы 

 
Средства физического 

развития 

Формы физического развития 

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры 

 ЛФК 

 Гимнастика пробуждения 

 Закаливающие процедуры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и 
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соревнования 

 Кружки и секции 

 Музыкальные занятия 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмика 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение 

педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников  
Медико-профилактические Физкультурно -оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических 

мероприятий 

организация обеспечения требований 

СанПиНов 

организация здоровьесберегающей 

среды 

развитие физических качеств, 

двигательной активности 

становление физической культуры 

детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия 

и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе 

о здоровье 

Психологическая безопасность 
Комфорт- 

ная органи- 

зация 

режимных 

моментов 

Оптималь- 

ный 

двига- 

тельный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуаль- 

ных и 

физических 

нагрузок 

Доброжела- 

тельный 

стиль 

общения 

взрослого 

с детьми 

Использова 

ние прие- 

мов релак- 

сации в 

режиме дня 
 

Целесообра- 

зность в 

применении 

приемов 

и методов 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 

процесса 
Учет 

гигиени 

ческих 

требований 

Создание 

условий 

для 

оздорови- 

тельных 

режимов 

Бережное 

отноше- 

ние к 

нервной 

системе 

ребенка 

Учет инди 

видуальных 

особеннос- 

тей и инте- 

ресов 

детей 

Предоста- 

вление 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий 

для 

самореа- 

лизации 

Ориента- 

ция 

на зону 

ближай- 

шего 

развития 

Часть, формируемая ДОУ на основе парциальной программы «Будь 

здоров как Макс Орлов» / авт.-сост. Цветкова Т.К., Аристова Ю. – Омск. 

Цель Программы: создание модели образовательного процесса по 

формированию у детей самостоятельности и ответственности в вопросах 

сохранения и укрепления своего здоровья, мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, основ гражданственности и патриотичности.   

Задачи Программы: 

-  формирование у детей основ культуры здорового образа жизни; 
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- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей 

организма воспитанников; 

- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- создание условий для формирования интегративных качеств личности 

ребёнка; 

- воспитание навыков собственного здоровьесбережения,  коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным 

ценностям;  

-  формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны;  

- формирование основ гражданственности и патриотизма.  

Концептуальные подходы. 

Программа создана в концепции развивающего обучения и предполагает 

системно-деятельностный, компетентностный подход к образованию детей 

дошкольного возраста. 

Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает ребёнок в 

настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и предлагает 

педагогические приёмы, которые позволяют реализовать задачи и приобрести  

навыки, умения сначала только при помощи взрослого, а потом –  

самостоятельно. 

Программа предполагает последовательное обращение к образно-

ассоциативному ресурсу, эмоциональной, ассоциативной и мышечной памяти 

ребёнка. 

В её содержании заложены идеи амплификации детского развития 

(обогащение развития ребёнка как личности) А.В. Запорожца – максимальное 

обогащение содержания специфически детскими формами игровой практической 

и изобразительной деятельности, а также общения детей друг с другом и со 

взрослыми с целью формирования психических свойств и качеств, для 

возникновения которых в раннем детстве создаются наиболее благоприятные 

предпосылки. 

Главным способом реализации содержания программы являются беседа, 

чтение и заучивание отдельных фрагментов «поэмы», в которых в стихотворной 

форме заложены основы знаний, планируемые для освоения детьми. Это 

выстроенная система повествования о важности тех ценностей нашей жизни, 

формирование навыков которых отражено в цели и задачах Программы. 

Важной составляющей процесса реализации Программы является 

разнообразная игровая деятельность, осуществляемая ребёнком совместно с 

другими детьми и взрослыми. 

Программой предусмотрена теоретическая подготовка детей в области 

физической культуры, ценностей здорового образа жизни, духовно-нравственных 

и патриотических традиций России. 

Программа предполагает творческий подход воспитателей к процессу её 

реализации и активное участие в нём родителей. 
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Принятый воспитательный образ (идеал) – это высоконравственный, 

сознательный гражданин России, принимающий её судьбу как свою личную, 

осознающий ответственность за своё здоровье, настоящее и будущее своей 

страны. 

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание 

максимально благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

социальными возможностями и врождёнными способностями. 

В целях организации качественной работы по указанному принципу 

предполагается также использование  таких принципов, как: 

–    системный подход, реализация образовательного содержания «от 

общего к частному»;  

– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский) –  

интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого 

содержания Программы; 

– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание 

проблемных ситуаций, которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному 

поиску возможностей их разрешения; 

–  практическое экспериментирование – использование различных ресурсов 

для решения поставленной задачи (беседы, поэзия, игры, рисунок, пр.); 

– учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач, пр.); 

– создание условий для мотивации к саморазвитию (развитие у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный 

материал); 

– использование всех видов восприятия информации (визуального, 

аудиального, кинестетического); 

–   использование формата диалога (ребёнка с взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и родителями) как основной базы процесса передачи 

информации. 

Использование указанных принципов при организации и осуществлении 

учебного процесса с детьми дошкольного возраста будет способствовать их 

полноценному психическому развитию, качественному восприятию всего учебно-

развивающего материала Программы, сохранению положительной 

эмоциональной обстановки в коллективе дошкольной организации в целом и на 

занятиях по Программе в частности и способствовать решению задач по 

здоровьесбережению ребят. 

Планируемые  результаты освоения Программы  

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определённых результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с 

основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования, которые должны выступать гарантом и основанием 
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преемственности дошкольного и начального общего образования ребёнка. Исходя 

из этого, для различных целевых групп планируются следующие итоги: 

 ребёнок: 

 –  понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового образа 

жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет 

соответствующие возрасту представления о вредных привычках, здоровом 

питании и безопасном поведении в быту; 

– приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, 

начальную мотивацию к занятиям физической культурой и проявляет 

индивидуальный интерес к различным видам спорта;  

– ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям 

Родины, осознаёт себя гражданином России; 

– приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 

отзывчивость), навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и 

спокоен; 

– соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными 

приёмами коммуникации; 

–    приобретает понимание собственной области интересов; 

– активен в познавательной области жизнедеятельности, способен 

самостоятельно исследовать, экспериментировать и вести поиск решения 

поставленной задачи; 

– владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности (речевыми, литературными, изобразительными, 

игровыми, пр.); 

–  воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный 

этап своего развития и познания мира. 

 педагогические работники: 

– совершенствуют профессиональные компетенции в части создания 

психолого-педагогических условий для работы с детьми в соответствии с 

задачами; 

–  обеспечивают условия для гармоничного развития ребёнка, отвечающие 

принципам развивающего обучения, интеграции образовательных областей и 

видов деятельности, основам  системно-деятельностного, компетентностного 

подхода к обучению детей дошкольного возраста;  

– укрепляют компетенции в области технологий, направленных на создание   

здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области 

культуры здорового образа жизни, физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития и 

гражданского патриотизма; 

–   повышают свой уровень инициативности и творческой активности; 

– расширяют свой диапазон знаний  и умений по использованию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми; 
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– повышают качество образовательных услуг и социальный статус 

дошкольного образования;  

– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная 

организация». 

 родители: 

– совершенствуют знания (приобретают новые) в области методов и 

технологий гармоничного развития личности ребёнка; 

–  активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей 

основ культуры здорового образа жизни, социально-коммуникативных навыков, 

познавательных инициатив, творческих способностей и основ гражданственности; 

– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная 

организация». 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3 – 4 лет. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 4 – 5 лет. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5 – 6 лет. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6 – 7 лет. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-

4 года): Конспекты занятий. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4 -

5 лет): Конспекты занятий. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5 -

6 лет): Конспекты занятий. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет): Конспекты занятий. 

10. Сборник подвижных игр/ Автор – сост. Э.Я. Степаненкова. 

11. Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2 - 3 лет; 

12. Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3 - 4 лет; 

13. Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4 - 5 лет; 

14. Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5 - 6 лет; 

15. Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6 - 7 лет; 

16. Веракса А.Н. Как воспитать чемпиона. 

17. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей 

(для занятий с детьми 2 – 5 лет); 

18. Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5 – 

7 лет); 
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19. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребёнка. 

Сценарии игр. 

20. Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников. 

21. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 2 – 3 года. 

22. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 3 – 5 лет. 

23. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 5 – 7 лет. 
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Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «педагог – родитель».  

Семья является важнейшим фактором социализации не только для детей, но 

и для взрослых, стариков: от нее во многом зависит то, как идет физическое, 

эмоциональное и социальное развитие человека на протяжении всей жизни.  

В основу совместной деятельности семьи и нашего дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

1)      родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей; 

2)      это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

3)      помощь, уважение и доверие к ребенку как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей; 

4)      знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми; 

5)      постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением в работе с 

родителями: 

1)     изучение семей детей; 

2)    привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольного учреждения; 

3)     изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

4)     просвещение родителей в области педагогики. 

Современные формы работы по взаимодействию Центра развития 

ребёнка с семьями воспитанников. 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей, в связи с этим данный раздел ООП ДОУ на 

Педагогическом совете МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

Муромцевского муниципального района Омской области был расширен и 

дополнен. 

 Организация системы работы по формированию эмоционально-

положительных взаимоотношений детей и родителей 

Гармоничное развитие дошкольника - важная  задача. И это закономерно. 

Ведь за последние годы в нашей стране значительно увеличилось число людей, 

страдающих невротическими расстройствами и другими эмоциональными нару 

шениями. Среди них немало детей дошкольного возраста.  

Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективного развития и образования каждого 

ребенка. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

1.Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

2.Просветительская 

деятельность 

3. Организация 

деятельности. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

4.Реализация 

образовательного 

процесса детского 

сада. 

ЗАДАЧИ: 
   

1) Создать систему 

изучения, анализа 

информации о 

семье и ребенке в 

ДОУ. 

2) Организовать 

взаимодействие 

ДОУ и социума в 

вопросах сбора и 

применения 

информации о 

семье и ребенке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированн

ого подхода к 

семье. 

1) Создать 

педагогическую 

культуру родителей: 

обеспечивать родителей 

психолого-

педагогической 

информацией: 

 - защитить права детей 

и родителей на 

удовлетворение их 

потребностей 

 - формировать 

ответственную и 

активную позицию 

родителей в воспитании 

и развитии детей 

2) разнообразить формы 

работы с семьей, 

переходить от 

общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и 

действенно-поисковым. 

1)создать сообщество 

единомышленников - 

родителей, педагогов для 

совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной 

адаптации их в обществе. 

2) осуществлять 

совместную деятельность 

(родителей и детей, 

педагогов и родителей) с 

использованием 

различной мотивации. 

1) привлекать к 

участию родителей в 

реализации 

образовательного 

процесса. 

2) разнообразить 

формы и методы 

включения родителей 

в поддержку и 

развитие учреждения. 

3) привлекать 

родителей в создание 

и работу 

общественной 

организации - 

родительский комитет. 

СИСТЕМА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ И 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 определение стратегии развития детского сада и модели взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 прогнозирование и планирование работы учреждения по данному 

направлению (планирование работы с семьями воспитанников - 

перспективное, календарное, планирование методической работы с 

сотрудниками детского сада; 

 проекты работы с семьями в рамках реализации программы развития ДОУ и 

годового плана; 

 конторольно-оценочная деятельность по результатам работы; 

 проведение совместного анализа деятельности коллектива детского сада. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ деятельность участников по 

определенным этапам. В каждом этапе определены цели и основные направления 

деятельности по ее реализации. 

Система предполагает следующие результаты: 

 реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и 

родителями; 
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 изменение характера вопросов родителей к педагогам с 

организационно-бытовых на познавательные, касающиеся воспитания и развития 

ребёнка; 

 рост посещаемости родителями, другими членами семьи, 

участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому 

просвещению; 

 проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и 

развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка, анализ его достижений и 

недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, 

осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); 

 готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их 

активности не только по хозяйственным вопросам, но и в педагогическом 

процессе; 

 положительные изменения в неблагополучных семьях; 

 выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в 

детском саду, наличие конструктивных предложений к педагогам и 

администрации ДОУ. 

Принципы работы с родителями 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с учетом специфики каждой 

семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Обследование семьи с помощью проективных методик; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов 

форм взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений с 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал 

традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы 

сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-

политических и экономических условий развития нашей страны. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В нашей 

группе мы используем разнообразные современные формы работы с родителями. 

Что же к ним можно отнести: 

Информационно-аналитические 
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 анкетирование; 

 опрос; 

 "почтовый ящик". 

Наглядно-информационные 

 родительские клубы; 

 мини-библиотека; 

 информационные стенды «ОКНО – очень короткие новости»; 

 выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных детей». 

Познавательные 

 родительские гостиные; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 устные журналы; 

 экскурсии. 

Досуговые 

 праздники; 

 совместные досуги; 

 акции; 

 участие родителей в конкурсах, выставках. 
 

В современном дошкольном образовательном учреждении используются 

новые, интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие 

вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Позиции интерактивных форм взаимодействия: 

• Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с 

использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 

• Интерактивное общение способствует умственному развитию.  

• При наличии обратной связи отправитель и получатель информации 

меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится 

отправителем и проходит все этапы процесса обмена информацией для передачи 

своего отклика начальному отправителя. 

• Обратная связь может способствовать значительному повышению 

эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной, управленческой). 

• Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более 

точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации. 

• Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, 

позволяя обеим сторонам устранять помехи. 

• Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные 

знания на практике. 

Интерактивные методы выполняют диагностическую функцию, с их 

помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и страхи, 

причем, поскольку их диагностическая направленность для родителя неочевидна, 

то можно получить информацию, на которую значительно меньшее воздействие 

оказывает фактор социальной желательности. 
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Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить 

воздействие педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного 

проживания и отреагирования, что способствует интеграции психолого-

педагогических знаний и навыков. 

В настоящее время активно используются нетрадиционные интерактивные 

формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии 

педагогов и родителей. В новых формах взаимодействия с родителями 

реализуется принцип партнерства, диалога. Заранее спланировать 

противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей (наказания и 

поощрения, подготовка к школе и т.д.). Положительной стороной подобных форм 

является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают 

думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 

назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 

принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 

объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные 

клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или 

дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла 

устроителей . 

Дискуссия является одной из важнейших форм деятельности, 

стимулирующей формирование коммуникативной культуры. 

Объектом дискуссии может стать действительно неоднозначная проблема, по 

отношению к которой каждый участник свободно выражает свое мнение, каким 

бы непопулярным и неожиданным оно ни было. 

Успех или неуспех дискуссии определяется, в том числе формулированием 

проблемы и вопросов. 

Различают следующие формы дискуссии: 

• круглый стол - самая известная форма; особенность ее состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого; 

• симпозиум - обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы; 

• дебаты - обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон и опровержений, после 

чего слово предоставляется для вопросов и комментариев участникам от каждой 

команды. 

Педагогическая ценность дискуссии увеличивается, если осмысливается и 

сам процесс обсуждения, а представление своей точки зрения помогает 

разносторонне осмыслить собственную позицию и понять другую точку зрения, 

освоить новые сведения, аргументы. Более глубокий анализ дискуссии можно 

провести, если записать ее на диктофон. 

Организуя дискуссию, ведущий ориентирует участников на внимательное, 

непредвзятое отношение к различным мнениям, фактам и тем самым формирует у 
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них опыт конструктивного участия в обмене мнениями, суждениями. Освоение 

моделей общения, включающих дискуссию, неизбежно связано с работой над 

изменением собственной личности в сторону дискуссионной культуры, которой 

так недостает в окружающем нас мире 

Интерактивные игры – как средство по взаимодействию с родителями. 

Интерактивная игра — это интервенция (вмешательство) ведущего в 

групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов 

группы в соответствии с определенной учебной целью. 

Упрощенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше, чем в 

сложном реальном мире, познать и понять структуру и причинно-следственные 

взаимосвязи происходящего. Таким образом, можно более эффективно и с 

относительно малым риском обучиться новым способам поведения и проверить 

на практике свои идеи. 

Такие интервенции известны под другими названиями — «структурирующие 

упражнения», «моделирующие игры», «ролевые игры» и т. п. 

Интерактивные игры могут быть: 

- в зависимости от целей. Всегда важно задавать себе вопросы: «Почему я 

выбираю именно эту интерактивную игру? Какие цели при этом преследуют; 

- от количества участников. Некоторые игры предполагают индивидуальную 

работу участников, другие — работу в парах, в тройках, в четверках, в малых 

группах. Существуют игры, в которых во взаимодействие вступает вся группа. 

Можно организовать игру так, что малые группы будут соревноваться друг с 

другом или какая-то часть участников будет наблюдать за действиями других. 

- Время, необходимое для проведения и последующей оценки интерактивной 

игры, является еще одним важным классификационным критерием. 

- Еще одно основание для классификации игр — средства общения, которые 

задействуются в ходе их проведения. Существуют «вербальные» игры, в которых 

участники разговаривают друг с другом, есть «невербальные», в которых они 

взаимодействуют друг с другом с помощью «языка тела». Существуют и другие 

средства самовыражения — рисунки, шумы и звуки, изготовление трехмерных 

объектов, письмо и т. п. Классифицировать игры по этому основанию важно 

потому, что смена средств взаимодействия в процессе работы оказывает 

положительное влияние на готовность участников к обучению и поддерживает их 

готовность к развитию. Исходя из всего этого, педагог должен заботиться о том, 

чтобы средства общения время от времени менялись. 

Четыре шага в работе с интерактивными играми: 

Шаг 1. Анализ групповой ситуации 

Педагог должен оценить ситуацию в группе в целом и потребности каждого 

участника, чтобы понять, какой должна быть активность родителей. 

Шаг 2. Инструктирование участников 

После того как воспитатель решил предложить родителям интерактивную 

игру, он должен объяснить, что именно следует делать. Этап инструктирования 

содержит в себе следующее: 
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• Информацию о целях проведения игры. После этого он так же коротко 

информирует родителей, чему они могут научиться с помощью интерактивной 

игры. 

• Четкие инструкции о процессе. Чем более наглядны, лаконичны и 

убедительны объяснения педагога, тем скорее родители будут готовы к 

сотрудничеству. 

• Уверенное поведение педагога. 

• Акцент на добровольности. Ни у кого из родителей не должно возникнуть 

впечатления, что он обязан принимать участие в интерактивной игре.  

Шаг З. Проведение игры 

На этой стадии педагог контролирует осуществление запланированной 

деятельности и дает дальнейшие инструкции, разъясняет неправильно понятые 

указания и следит за соблюдением временных рамок и правил. И наконец, он 

внимательно наблюдает за тем, что делают участники.  

Шаг 4. Подведение итогов 

Педагог должен помочь участникам проанализировать свой опыт: поощрение 

обмена опытом, помощь в осознании особенностей рассматриваемого вопроса, 

помощь в нахождении связи между полученным в игре опытом и поведением в 

повседневной жизни. 

Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей: 

- активное участие - участники могут наблюдать собственные сложные 

внутренние процессы, общаться с другими вербально и не вербально, играть 

различные роли, спорить друг с другом, принимать решения 

- обратная связь - участники не только экспериментируют с собственным и 

чужим поведением, но и проясняют для себя, что и как они сделали. Они ведут 

себя определенным образом и получают обратную связь, как через собственное 

осознание, так и принимая информацию от других. В одной и той же учебной 

ситуации участники по-разному видят последствия своих действий и своего 

поведения. В таком случае обратная связь весьма полезна для обучения.  

- открытые результаты - никто не знает, что получит он сам и группа в 

интерактивной игре, какие будут результаты, как будут реагировать другие 

участники. В интерактивной игре не существует правильных или неправильных 

решений. Уважается реальность, а вопрос о целесообразности определенного 

способа поведения каждый решает сам, прислушиваясь к собственным 

внутренним ощущениям или к обратной связи от других участников.  

- учет естественных потребностей - во время игры родители могут 

перемещаться в пространстве, устанавливать вербальный и невербальный контакт 

друг с другом и высвобождать при этом физическую энергию. 

- соревнование и сотрудничество. Ряд интерактивных игр содержат 

элементы соревнования. Большинство интерактивных игр укрепляют дух 

сотрудничества. Многие виды деятельности требуют совместных действий двух 

людей или целой группы. 

Преимущества интерактивных игр: 
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• Интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают 

любопытство участников, доставляют им удовольствие, усиливают интерес к 

взаимодействию между людьми. 

• Интерактивные игры могут создать продолжительную заинтересованность 

в саморазвитии и в раскрытии своего человеческого и родительского потенциала. 

• Они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих норм.  

• Интерактивные игры помогают человеку увидеть особенности 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, почувствовать всю сложность 

психических, социальных и организационных процессов, понять их взаимосвязь и 

научиться их использовать в воспитании детей. 

• Интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей новых 

представлений и ценностных ориентации, основанных на полученном опыте. 

• Интерактивные игры могут сбалансировать активность участников. 

• Интерактивные игры могут создать позитивную установку у родителей по 

отношению к педагогу работающему с их детьми и способствовать 

конструктивной полемике с ним. 

• Интерактивные игры с родителями способствуют проработке важнейших 

проблем в воспитании детей дошкольного возраста. 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество семьи в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в 

деле гражданского образования и воспитания ребёнка. Данные акции могут быть 

как общесадовскими, так и групповыми. Основными целями проводимых акций 

являются: формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи 

в интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого 

взаимодействия по различным направлениям. 

В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для 

повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются 

положительные отношения родителей к учреждению, вырастает потребность в 

организации семейного досуга. В ходе реализации тематических акций решаются 

следующие задачи семейного воспитания: физическое развитие ребёнка, трудовое 

и патриотическое воспитание, формирование экологической культуры, 

подготовка к семейной жизни и другие. 

Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с 

родителями, способствуют расширению представлений у детей и родителей по 

различным образовательным областям программы, в частности, они, могут быть 

направлены, на формирование ценностных отношений к родному городу, к его 

истории, основным достопримечательностям, способствовать повышению уровня 

знаний у дошкольников о родном крае, активизировать сотрудничество детского 

сада и семьи в решении актуальных вопросов патриотического воспитания,. 

Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких акций 

способствует повышению их профессионального мастерства, расширению 

имеющихся представлений о работе с детьми и родителями. Вовлечение в 
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сотрудничество разных специалистов ДОУ благоприятно сказывается на 

взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

В результате проведения акций создается благоприятная среда для 

повышения количества контактов родителей с педагогами, сформировываются 

положительные отношения родителей к учреждению, вырастает потребность в 

организации семейного досуга. 

Алгоритм подготовки, создания и проведения тематических акций: 

- определение целей и задач, 

- составление плана акции, 

- интерактивные формы взаимодействия с родителями дошкольников 

(консультации, интерактивные игры, беседы, анкетирование, нетрадиционные 

родительские собрания, домашние задания, конкурсы), 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

- подведение итогов по поощрению детей и родителей в результате 

проведённых акций. 

Тематика акций педагогам предлагается заранее. В дальнейшем идет 

творческий поиск, нестандартное решение. Активное включение педагогов в 

создание той или иной тематической акции - это возможность стать основными 

разработчиками и исполнителями ряда действий для достижения цели. Не 

скованные чужими инициативами, педагоги определяют проблемы, предлагают 

пути их решения и сами вместе с детьми и их родителями осуществляют их, 

повышая свой творческий и профессиональный уровень. 

При проведении тематических акций педагог через направленную 

организованную деятельность детей решает педагогические задачи: углубление 

знаний, воспитание качеств личности, приобретение ребенком опыта жизни среди 

людей-сверстников, взрослых. 

Данные тематические акции могут использоваться в работе с родителями 

воспитанников разного дошкольного возраста, но особенно актуальными они 

становятся при организации интерактивного взаимодействия с родителями детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Современная деятельность педагога требует постоянной готовности 

обеспечивать инновационные и творческие процессы.  
 Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

 Проведение социологических срезов, 

опросов 

 «Почтовый ящик» 

 Индивидуальные блокноты 



95 
 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возра-

ста. Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания детей 

 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Педагогический брифинг 

 Педагогическая гостиная 

 Устные педагогические журналы 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Кружки и секции 

 Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, 

практикумы 
Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

 Информационные проспекты для родителей 

 Альманахи 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей 

 Дни (недели) открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-библиотек 

 Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической 

культуры. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, 

работники районного отдела образования, представители медицинской службы, 

учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это 

дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в 

области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с 

педагогами и специалистами. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 

вопросы, интересующие родителей (Приложение 3. Серия консультация для 

родителей). Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они 

могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, 

например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению 

грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться 

над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

— родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку 
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и совет. Существуют и «заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для 

вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный 

ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать 

вопрос.  

Педагогический консилиум. В состав консилиума можно включить 

воспитателя, заведующую, заместителя заведующего по основной деятельности, 

педагога-психолог, учителя логопед, старшую медсестру, членов родительского 

комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный потенциал семьи, ее 

материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума 

может быть: 

 наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

 определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

 разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения 

родителей. 

Групповые onlain - собрания родителей — это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются 

проблемы жизнедеятельности группы). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год. Темы необходимо 

формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть 

с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др.  

При подготовке к родительскому onlain - собранию следует придерживаться 

следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты 

родителей в воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий 

родителей. К выступлению на onlain  - собраниях могут подключаться 

специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и др.), а также специалисты 

среди родителей, которые имеют отношение к дошкольному детству (педиатр, 

юрист, библиотекарь и др.).  

Onlain  - cобрание готовится заранее, onlain - объявление вывешивается за 

3—5 дней. В объявлении можно поместить небольшие задания для родителей, 

например, понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, 

обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой 

предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют на 

индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке принимали участие 

дети.  

 «Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 
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Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского совета 

выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в 

улучшении пребывания детей в ДОУ . 

Onlain открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей 

знакомят со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно 

включить в занятие элементы беседы с родителями. 

«Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям 

возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в 

общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что 

родитель может быть активным участником жизни детей при посещении группы, 

то сейчас дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать 

педагогический процесс родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, 

а также другие близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в 

его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность 

свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, 

ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается 

и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая 

деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  

Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в 

соответствии с открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы 

ДОУ. В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, 

программой развития и коллективом педагогов, получают полезную информацию 

о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление 

между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 

регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами 

родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и 

интересную информацию по волнующей родителей проблеме, но и приглашают 

различных специалистов (Приложение 9. Клуб заботливых родителей) 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по 

длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность 

составляет не более 40 минут (Приложение 10. Сценарий устного журнала). 

Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто 

родители бывают ограничены во времени в силу различных объективных и 

субъективных причин. Поэтому важно, чтобы достаточно большой объем 

информации, размещенный в относительно коротком отрезке времени, 



98 
 

представлял значительный интерес для родителей. Каждая страница журнала — 

это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими 

пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, выставками рисунков, 

поделок, книг. Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с 

проблемой, практические задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы 

Устных журналов, предлагаемые педагогами: «У порога школы», «Этика 

семейных отношений», «Влияние природы на духовное развитие ребенка» и 

другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, отвечали их нуждам и 

помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои 

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

пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского 

университета» была более продуктивной, дошкольному учреждению 

деятельность с родителями можно организовать на разных уровнях: 

общесадовском, внутригрупповом, индивидуально-семейном . 

В нём могут работать разные кафедры по потребностям родителей: 

 «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая 

профессия). 

 «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и 

главные учителя). 

 «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители 

семейных традиций). 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт 

воспитания. Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции 

в семейном воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается 

интересующая всех тема. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут 

стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой 

он?» (Приложение 12. Деловая игра «Психологическая готовность ребёнка к 

школе») 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 

формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с 

ребенком, постигает новые истины. (Приложение 13. Тренинг «Социально-

эмоциональное развитие детей»). 

Попечительский совет. Одной из новых форм работы с родителями, 

являющийся коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим 
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на общественных началах при ДОУ. (Приложение 14. Общепринятое положение 

о попечительском совете при ДОУ). 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

В зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи 

родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать 

родитель и т.д.  

Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с родителями 

состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями (с 

каждым в отдельности), наблюдение за общением родителей с детьми, как в 

группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного 

взаимодействия с ребенком.  

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных 

форм установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной 

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

включена в собрание, посещение семьи.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их 

подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 

тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны 

отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно 

приводить факты, положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется 

детально продумать ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа 

индивидуальна и адресуется конкретным людям. Воспитателю следует подобрать 

рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, 

располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить особенности 

воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной 

характеристики ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи и 

достижения. Затем можно спросить у родителей, как им удалось добиться 
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положительных результатов в воспитании. Далее можно тактично остановиться 

на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще 

необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить 

внимание на воспитание трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и 

др.». Дать конкретные советы. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его 

близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с его 

близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его пристрастиях и 

интересах и т.д. Посещение приносит пользу и родителям, и педагогу: родители 

получают представление о том, как воспитатель общается с ребенком, имеют 

возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие их вопросы 

относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с 

условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и 

нравами семьи. 

Воспитатель каждой возрастной группы должен посетить семьи своих 

воспитанников. Каждое посещение имеет свою цель. Цель первого посещения 

семьи – выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий 

проживания ребенка. Повторные посещения планируются по мере 

необходимости. 

Организуя домашний визит, необходимо, соблюдать следующие условия: 

 быть тактичным при посещении семьи; 

 не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 

 не задавать много вопросов родителям о воспитании детей; 

Составьте для себя памятку по организации домашних визитов и 

постарайтесь ее выполнять. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет.  

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по 

разным видам деятельности, родители могут помечать, что их интересует в 

воспитании детей. 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 

 выполнение индивидуальных поручений; 

 телефон Доверия;  

 почта Доверия;  

 копилка Добрых дел и т.д.. 

Кроме того, существуют приемы создания ролей для родителей. Они могут 

играть разные формальные и неформальные роли в программе развития и 

воспитания своих детей в группе детского сада. Ниже приведены некоторые из 

них. 

Гость группы. Необходимо поощрять приход родителей в группу для 

наблюдения за детьми и игры с ними. 



101 
 

Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. 

Взрослые могут помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, 

помогать в организации мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать 

убирать, обустраивать и украшать групповые помещения и пр.  

Оплачиваемая должность. Некоторые родители могут занять 

оплачиваемую должность в качестве члена воспитательного коллектива. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если 

воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 

мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К 

данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового 

года», «Рождественские забавы», «Масленица» вечер взаимодействия «Как мы 

весну встречали» и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, 

как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и 

родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в 

жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Например, выставки «Во поле березонька стояла», «Чудеса для детей из 

ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа 

и фантазия» 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 

укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало 

патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к 

своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми 

впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, 

делают поделки из природного материала, оформляют выставки совместного 

творчества. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 

принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, 

видя как их ребёнок с увлечением играет с друзьями в детском саду в давно 

заброшенную дома игру, а любимая книга  стала еще интереснее и звучит по – 

новому в кругу друзей. А это большой труд, воспитания человеческой души. 

Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с 

родителями может обновиться и пополниться библиотека группы. 
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К данным формам также можно отнести: 

 кружки и секции; 

 клубы отцов, бабушек, дедушек; 

 клуб выходного дня; 

 выпуск стенгазеты; 

 домашние гостиные ; 

 семейные встречи; 

 веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 июня); 

 музыкальные и литературные салоны; 

 коллекционирование и т.д. 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная 

для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, 

ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для 

родителей. Материалы родительского уголка можно разделить по содержанию на 

две части: 

 материалы информационного характера: правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и 

семье. В них отражается текущая работа по воспитанию и развитию 

детей. Родители наглядно увидят, как можно оборудовать уголок или 

комнату для ребенка, получат ответы на поставленные вопросы, 

узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время.  

Главное - содержание родительского уголка должно быть кратким, ясным, 

разборчивым, чтобы у родителей возникло желание обратиться к его содержанию.  

Ещё очень важно не только наполнить уголок самой свежей и полезной 

информацией, но и сделать его красочным и привлекающим внимание.  

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы 

(рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная 

деятельность детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее воспитательная роль» 

или выставки детских работ «Осень – запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 

информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми (Приложение 23. 

Информационный листок); 

 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий; 
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Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы 

наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во 

временное пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием 

папки-передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на 

возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д.; 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным 

вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я 

дома» и т.д. 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Трудовое 

воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание детей в детском саду» и др.  

К данным формам работы с родителями можно отнести и  

 оформление фотомонтажей; 

 совместное создание предметно – развивающей среды;  

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь 

день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

 фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и 

другие. 

Брошюры.  Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры 

могут описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.  

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи 

могут обращаться к пособиям в течение всего года. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно 

обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, изменениях в 

программе и др.  

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между 

детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных 

событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который 

информирует родителей о собраниях на день и др. 
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Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки 

со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями 

с группой воспитателей. 

Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с 

семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не заменяла 

личных контактов. 

Критерии эффективности использования различных форм работы с 

родителями в воспитании и развитии личности ребенка 

К сожалению, формы и методы сами по себе не являются столь значимыми. 

За последние годы учеными и практиками разработано очень много ярких и 

интересных форм работы с родителями. Но в большинстве случаев эти формы 

существуют сами по себе, потому что работа с семьей оценивается по количеству 

мероприятий и совсем не анализируется их качество, востребованность у 

родителей, и то, насколько усилия педагогического коллектива помогли 

родителям и детям. 

С целью эффективного решения этой задачи администрации ДОУ, да и 

воспитателям необходимо проводить анализ (самоанализ) эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями, можно использовать опрос, киши отзывов, оценочные листы, 

экспресс-диагностику, и другие методы сразу после проведения того или иного 

мероприятия. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, 

наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с 

родителями свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса 

с детьми; 

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

 ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его внутреннего мира; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышление родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания; 

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение 

задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями – 

опекунами 

     В  ДОО  работа в этом направлении осуществляется в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об образовании», приказом 
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Минобразования РФ № 636 от 22.10. 1999 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки РФ  №1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

     С детьми из этих семей должныпроводится: 

 диагностика тревожности; 

 диагностика коммуникативных навыков; 

 диагностика психического развития; 

 коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии; 

 образовательная деятельность в соответствии с Программой ДОО. 

 с родителями (опекунами) социально - неблагополучных семей 

проводятся следующие мероприятия: 

 посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

 анкетирование; 

 мониторинг детско-родительских отношений; 

 беседы с родителями (опекунами) на темы детско-родительских 

отношений; 

 консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

 вовлечение родителей (опекунов) в образовательную деятельность 

ДОО через выполнение поручений, заданий педагогов и родительского комитета; 

 родительские собрания в соответствии с годовым планом работы ДОО 

 Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной 

ситуации, поступает в  районный отдел опеки и попечительства. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в 

группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
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ребенка), через: - создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; - организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; - поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе 65 посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Содержание коррекционной работы ДОУ 

 

 Содержание коррекционной работы. 

- Общие вопросы. 

- Характеристика состава обучающихся. 

- Принципы построения коррекционного  образовательного процесса. 

-Специфика работы с детьми с ОВЗ по образовательным областям. 

- Условия реализации коррекционной работы. 

- Обеспечение организационных условий. 

- Виды и содержание работы. 

- Планируемые результаты коррекционной работы. 

- Критерии оценки эффективности коррекционного образовательного процесса. 

- Парциальные программы и методическое обеспечение коррекционной работы. 

              Общие вопросы. 

Коррекционная работа - это образование, которое дает возможность всем 

детям, в том числе детям со специальными нуждами и способностями, с 

ограниченными возможностями здоровья, в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада. 

Принципы, на которых базируется коррекционная работа: 
- Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений.  
- Каждый ребенок способен чувствовать и думать.  
- Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть - 

услышанным.  
- Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 
 -Прогрессу детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не 

могут. 
Способы поддержки детской инициативы к обучающему 

взаимодействию со сверстниками с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 - Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, 
коммуникативных и познавательных умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ.  

- Игровые приемы проведения занятий. Вариативность материала и 

смена партнеров по общению. 

- Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим 
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сверстникам с ОВЗ.  

- Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целенаправленность.  

- Влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную 

микросреду группы сверстников. Участие родителей в процессе 

формирования. 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа направлена:  

1)  на обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2)  на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей.  

Целью коррекционной работы является - обеспечение комплексного 

сопровождения развития дошкольника и предоставление специализированной 

помощи специалистов для всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи программы коррекционной работы: 

- обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся; 

- оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с особенностями физического и (или) 

психологического развития; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

инвалидностью; 

- организация психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Компоненты структуры индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ: 

Целевой (постановка целей, определения задач развивающей, 

коррекционной и образовательной работы). 

Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма 
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психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию 

с ребенком). 

Технологический (определение психолого-педагогических технологий, 

методов, системы обучения и воспитания, коррекции с учетом структуры 

нарушения). 

Динамического наблюдения (определение системы диагностических 

показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута). 

Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, 

примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). 

Характеристика состава обучающихся. 

В соответствии с частью 2 статьи 34 и частью 1 статьи 42 №273-ФЗ 

психолого-педагогическая коррекция, социально-педагогическая и 

психологическая помощь оказывается: 

-обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям-инвалидам. 

Основной контингент нуждающихся в психолого-педагогической 

коррекции, социально-педагогической и психологической помощи составляют 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основной образовательной 

программы дошкольного общего образования, развитии и социальной 

адаптации. Данная категория детей представлена следующими группами: 

- обучающиеся, испытывающие дефицит развития отдельных сторон 

познавательной сферы. Для данной категории обучающихся характерно 

снижение одного или нескольких познавательных процессов. Дляснижение 

уровня развития внимания характерны малый объем, неустойчивость, 

трудности при переключении, неумение распределять внимание, неспособность 

к длительному сосредоточению. Для снижения уровня развития памяти у 

обучающихся характерны малый объем, слабая удерживающая способность, 

поверхностная смысловая обработка материала и недостаточность волевых 

усилий при запоминании. Для снижения уровня развития мышления 

характерны инертность, неумение устанавливать закономерности, выделять 

существенное, недостаточная обобщенность, трудности формирования 

аналитико-синтетической мыслительной деятельности. 

- обучающиеся, имеющие трудности регулятивной сферы. Для данной 

группы обучающихся характерны трудности начальных навыков 

саморегуляции и самоконтроля, проявляющиеся в деятельности невыполнение 

в полном объеме всех условий задания и требований воспитателя; неумение 

замечать свои ошибки, недостаточность развития произвольного управления 

собственным поведением (несоблюдение правил поведения). 

-обучающиеся, имеющие трудности в развитии эмоционально-
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личностной сферы. Снижение регуляции эмоций проявляется в низком уровне 

контроля за проявлениями эмоций, осознание эмоций происходит с трудом, 

однополярные эмоциональные состояния трудноразличимы, переход от одного 

эмоционального состояния к другому затруднен. Стойкие проявления 

тревожности выражаются в общем подавленном эмоциональном фоне, частых 

страхах, беспокойстве и тревоге в безопасных ситуациях, низкой самооценке, 

неуверенности в своих силах. Стойкие проявления агрессивности 

характеризуются легко возникающими агрессивными поведенческими 

паттернами в ответ на незначительные внешние стимулы, приступами 

негативизма, немотивированного упрямства при обесценивании позиции 

взрослого. 

-обучающиеся, имеющие трудности в развитии коммуникации. Для 

данной группы детей характерно неумение конструктивно выстраивать 

межличностное общение со сверстниками и реже взрослыми, отсутствие 

широкого диапазона коммуникативных навыков, трудности самостоятельного 

вступления в коммуникативный контакт и его поддержания. 

- обучающиеся, имеющие трудности социализации. Для данной группы 

детей характерен низкий уровень адаптивных способностей, трудности 

вхождения в социальные группы в соответствии с возрастными изменениями 

личности обучающихся и принятия норм и правил этих групп, трудности 

адекватного функционирования в социуме. 

Отклонения в речевом развитии обучающихся имеют различную 

структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 

произношения звуков (преимущественно искаженное произношение фонем); 

другие затрагивают процесс фонемообразования, третьи - выражаются в 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее 

компонентов. 

У обучающихся 4.5-7 лет выявлены следующие нарушения устной речи: 

1)  Фонетическое нарушение (ФН) или нарушение произношения 

отдельных звуков. При ФН нарушена фонетическая сторона речи 

(звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика) в комплексе 

или какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура 

слова). 

2)  Фонематическое нарушение речи (ФНР). Дети с нарушением 

фонематического восприятия часто искажают в речи даже те звуки, которые 

отдельно произносят правильно, плохо справляются со звуковым анализом слов. 

При подобных нарушениях речи требуется постоянное внимание и помощь 

родителей, педагогов и логопеда. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок не 

воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки 

речи. 

3)  Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР). При ФФНР 

наряду с нарушением фонетической стороны речи имеется и недоразвитие 
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фонематических процессов: фонематического восприятия (слуховой 

дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений. 

4)  Общее недоразвитие речи. При ОНР у детей нарушены все 

компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-фонематическая сторона 

речи, лексика, грамматический строй и связная речь. 

Принципы построения коррекционного образовательного процесса. 

Образовательный процесс, реализующий коррекционную  практику, 

построен на основе структурно-функциональной модели, интегрирующей 

системный, компетентностный и дифференцированный подходы, ориентирующей 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация коррекционной  практики строится на следующих 

принципах: 

- принцип индивидуального подхода.Предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности коррекционного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия.Предполагает создание условии 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе.  Коррекционная работа - это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания коррекционного сообщества как модели реального социума; 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии методиста), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в коррекционную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 
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средства работы как по общей, так и специальной педагогике; принцип 

развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

- принцип учета вида и структуры нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие 

закономерности развития применительно к воспитанию и обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих 

при разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры 

и выраженности нарушения (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов), принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями 

или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; принцип 

динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

- принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений обучающихся, а также согласованность действий 

специалистов в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

- принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) выбирать формы получения детьми образования. 

Принцип обеспечивает защиту законных прав на получение детьми образования, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

решения о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

по адаптированным основным образовательным программам. 

При этом основной целью образовательного учреждения в процессе 

становления коррекционной практики является обеспечение условий для 
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совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, то есть с разными образовательными потребностями. 

 

Специфика работы с детьми с ОВЗ по образовательным областям. 

Образовательная область. 

«Социально-коммуникативное развитие». 

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 с 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 

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. 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 

детей 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 различных видах 

деятельности. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
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-  прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

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.  

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, воспитатель «проигрывает» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентирует детей на самостоятельное принятие 

решений. 

Наиболее типичны следующие ситуации и 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 в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действоватьпростейшими 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. 

Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель- формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение 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; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений. 

 

Сенсорное развитие. 
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В процессе сенсорного развития у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На ихоснове 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 деятельности и 

конструктивной деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности направлено: 

-  на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета; 

-  на развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

-  на развитие любознательности, воображения; 

-  на расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная 

деятельность планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы применяются различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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 педагоги опираются на сохранные 

анализаторы, используют принципы наглядности, «от простого к сложному». 

Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений продумывается объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников, что обусловлено низким 
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исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

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: 

-  формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического,лексического, грамматического; 

-  формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

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

монолога; 

-  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

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. 

-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). 

- 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). 

- развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) 

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. 

-формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
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Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 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 и 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. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально - волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря - освоение значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном 

темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие». 

Основная задача- формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

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 творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

- художественное творчество; 

- музыкальная деятельность. 

Художественное творчество. 
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Основная цель- обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обученияразличным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим 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 зрения, слуха, 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, 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей 

с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

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; 
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- 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; 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. 

В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) - комплекс мер спортивно – 

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 

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; 

- 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 личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. 

Условия реализации коррекционной работы. 

Обеспечение организационных условий: 
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- организация комплексной психологической, логопедической, социально-

педагогической помощи обучающимся с учётом их особых образовательных 

потребностей (при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с их соответствием); 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с учётом 

психофизических особенностей развития; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим образовательного процесса, укрепление физического и 

психического здоровья,профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение: 

-  организация работы специалистов Службы психолого – педагогического 

сопровождения; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации воспитателей, работающих с детьми с недостатками в физическом 

и (или) психологическом развитии. 

Данное условие реализуется путем организации и проведении постоянно 

действующих семинаров для воспитателей по вопросам учета особенностей 

различных категорий детей с трудностями в, развитии и социальной адаптации в 

образовательном процессе, консультаций воспитателей по вопросам учета 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, предоставление 

психологической помощи в разрешении сложных педагогических ситуаций. 

Условие предусматривает прохождение повышения профессиональной 

квалификации воспитателей и специалистов образовательной организации в 

установленные законом сроки. 

- предоставление услуг разных специалистов с соответствующей 

квалификацией и образованием (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог), организующих групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия. 

Сопровождение дошкольного образования осуществляется педагогом-

психологом, учителем-логопедом. Учитель-дефектолог может привлекаться для 

оказания консультативной поддержки всех участников образовательных 

отношений. 

Программно-методическое обеспечение: 

- использование, составление, разработка программно-методических 

материалов для реализации комплексной помощи обучающимся (отбор 

диагностических и коррекционно-развивающих методик, разработка программ 

коррекционно - развивающих курсов и др.). 

Материально-техническое обеспечение: 
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Данное условие предполагает создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации, включая предоставление 

помещений для работы специалистов, технические средства обучения 

индивидуального и коллективного пользования, специализированное 

оборудование для кабинетов). 

В образовательной организации оборудованы кабинеты для работы 

специалистов. Оснащение кабинетов включает необходимые дидактические 

материалы, пособия, технические средства, методические разработки. 

Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений, включая сайт образовательной организации; 

- создание системы широкого доступа родителям (законным 

представителям), педагогам к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения. 

На основании статьи 27 части 2 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.12г. 

и в целях обеспечения специальных условий обучения и воспитания, социально-

психологического и коррекционно-педагогического сопровождения выделенных 

категорий детей в Центре развития ребенка создан кабинет логопедического и  

психолого – педагогического сопровождения.  

Целью деятельности кабинета является содействие в создании условий для 

личностного развития, позитивной социализации обучающихся. 

Основными направлениями деятельностями кабинета являются: 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь обучающимся 

следующих категорий: 

-  детям-инвалидам; 

-  детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

-  детям, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

На базе кабинета работают специалисты из подразделения Психолого-

педагогический консилиума. 

Основной целью деятельности кабинета является проведение 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий и организация 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка. В работе кабинета планируются и 

проводятся различные виды мониторингов, направленные на получение сведений 

об уровне адаптации в кризисные периоды, развитии базовых когнитивных 

функций, уровня сформированности психофизических возможностей. Это 

позволяет своевременно выявить обучающихся требующих углубленной 
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диагностики на психолого-педагогическом консилиуме и организации 

соответствующей помощи. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) создается в 

образовательной организации для обеспечения диагностико-консультативного и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и является одной из 

форм взаимодействия специалистов. 

ППк создается приказом директора образовательной организации, в 

котором определяется его состав, назначается председатель. Порядок создания и 

основное содержание деятельности консилиума отражается в локальном акте - 

Положении о консилиуме, которое разрабатывается в соответствии с Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000№27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

В состав ППк входят: представитель администрации образовательной 

организации, педагоги (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального)обучения; специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения - педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог (в том числе привлекаемых всоответствии с 

договором о сетевом взаимодействии или социальном партнерстве). 

Председателем консилиума является представитель администрации, один из 

членов консилиума является секретарем. 

Основной формой деятельности консилиума являются организованные 

заседания, которые подготавливает и проводит председатель ППк. Заседания ППк 

предполагают: 

-  обследование ребенка группой специалистов; 

- обсуждение проблем ребенка по результатам предварительной 

индивидуальной диагностики на основании оформленных представлений. 

По виду это: 

Диагностико-консультативные консилиумы - проводятся с целью 

обследования ребенка, обсуждения проблем ребенка по результатам диагностики 

специалистов для выявления отклонений в развитии, социализации, адаптации; 

особых образовательных потребностей; определения объема и содержания 

помощи специалистов. 

Динамические консилиумы - проводятся с целью мониторинга динамики 

развития ребенка, промежуточной результативности коррекционной работы, 

корректировки индивидуальных коррекционных программ. 

Итоговые консилиумы - проводятся с целью определения результатов 

работы специалистов сопровождения, оценки эффективности обеспечения 

специальных условий, итоговой результативности реализации индивидуальных 

коррекционных программ. 

Специалисты консилиума работают с письменного согласия родителей 

(законных представителей) на проведение диагностической и коррекционной 

работы с ребенком. Родители (законные представители) могут присутствовать при 

процедуре обследования. 
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Результаты обследования ребенка группой специалистов фиксируются в 

протоколе. Заключение является частью протокола и содержит коллегиальное 

решение, содержащее общее мнение специалистов о необходимости 

предоставления и направлениях психолого-педагогической и социальной помощи. 

Все решения ППк носят рекомендательный характер. 

В заключении отражается нуждается, не нуждается ребенок в психолого-

педагогической и социальной помощи, как испытывающий трудности в 

овладении ООП, развитии и социализации. В случае выявления специалистами 

консилиума ребенка, нуждающегося в создании специальных образовательных 

условий, в заключении фиксируются рекомендации по направлению его на 

ЦПМПК города Москвы. 

В работе консилиума выделены плановые и внеплановые заседания. 

Плановые заседания определяются режимом деятельности 

образовательной организации и отражаются в графике их проведения, общем 

годовом планировании. 

Плановые заседания ППк проводятся не реже одного раза в квартал и 

предусматривают: 

- комплексное обследование; 

-  составление и корректировку индивидуальных коррекционных 

программ; 

- планирование деятельности специалистов по созданию оптимальных 

условий обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в овладении 

ООП, развитии, социализации; 

-  планирование деятельности специалистов сопровождения по 

обеспечению специальных образовательных условий детям с инвалидностью (в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации); 

- мониторинг динамики развития ребенка, результативности оказания 

психолого - педагогической помощи, проводимой коррекционно-педагогической 

работы. 

Внеплановые заседания ППк проводятся с целью решения конфликтных 

ситуаций; для выяснения причин отсутствия динамики или при отрицательной 

динамике обучения и развития ребенка; при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие обучающегося. Они предусматривают: 

-  принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 

- изменение направления коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности. 

- направление ребенка на ЦПМПК с целью определения или изменения 

специальных образовательных условий. 

Виды и содержание работы. 

Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и 

социальная помощь обучающимся обеспечивается работой специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения и социальной службы 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учётом следующих видов и содержания работы: 
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Диагностическая работа обеспечивает выявление обучающихся с 

трудностями развития, социальной адаптации, освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию специальной помощи и 

включает: 

- комплексный сбор сведений об обучающимся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушением физического и (или) психологического развития, 

выявление его возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

-  анализ успешности коррекционно-педагогической работы. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психологическом развитии, социальную адаптацию 

обучающегося в условиях образовательной организации и включает: 

-  выбор оптимальных специальных методик и программ коррекционно-

развивающих курсов, методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося; 

- проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

образовательной деятельности, необходимых для преодоления нарушений 

развития и социальной адаптации; 

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регулятивной и личностной сферы обучающегося и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий воспитания, коррекции, 

развития и социальной адаптации и включает: 

- выработку воспитателями и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

-  консультирование специалистами воспитателей по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 
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-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения обучающегося с инвалидностью. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

обучения для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательных отношений и включает: 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

-  проведение тематических выступлений для воспитателей и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в освоении основных образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Профилактическая работа предполагает проведение профилактических 

мероприятий и направлена на предупреждение возникновения трудностей 

адаптации и социализации, вторичных нарушений в развитии обучающихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

- Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

-  Ребенок 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасности поведения и навыки 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, 

природном и социальном мире, в котором он живет; способен к принятию 

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

деятельности. 

- Ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Критерии оценки эффективности коррекционного образовательного 

процесса. 
 

№ 
 

 
 

Критерий 
 
 

 
 

Показатели 
 
 

 
 

Индикаторы 
 
 

1 

Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ребенка с ОВЗ с 

учетом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения 

2 

Обеспечение условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование 

времени в режиме 

дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 

3 

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого- 

медико-

педагогического 

консилиума 

Функционирование в 

ДОО разнообразных 

форм работы, в том 

числе 

взаимодействие 

взрослых и детей 

4 

Междисциплинарный 

подход 
Обсуждение 

специалистами ПМПк 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

Циклограмма 

проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 
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ОВЗ, составление и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

5 

Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные 

формы, вариативная 

образовательная среда 

Использование 

специалистами ДОО 

разных методов и 

технологий обучения 

и воспитания, 

наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в жизни 

ДОО, консультации 

родителей 

Участие родителей в 

разработке и 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 

Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи 

с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 

качественного 

состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями детей 

 

Парциальные программы и методическое обеспечение коррекционной 

работы. 

 

- Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. - СПб.: КАРО, 2009. 
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- Воспитание детей раннего возраста; Пособие для воспитателей дет.сада и 

родителей /Е.О.Смирнова, Н.Н.Авдеева, Л.Н.Галигузова и др. - М.: Просвещение; 

Учеб. Лит.,. - 158 с. 

- Гаврилушкина О.П., Дмитриева Л.П., Соколова Н.Д., Шматко Н.Д. и др.; 

Под ред. Л.А.Головчиц. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития» - М.: 

УМИЦ «Граф-пресс», 2003, 2006. - 128 с. 

- Головчиц JI.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. Программа «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» - М.: Просвещение,. - 161 

с. 

-  Диагностика и коррекция нарушенной слуховой функции у детей 

первого года жизни. / Под ред. Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко. - М.: Экзамен, 

2005. - 128 с. 

- Ершова Н. В., Аскерова И. В., Чистова О. А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный 

возраст. -Спб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

-  Закревская О. В. Развивайся, малыш! К системе работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. — М.: 

ГHOM и Д; 2009. 

- Иванова А. Е., Кравец О. Ю., Рыбкина И. А. и др. Ступеньки. 

Программа коррекционно - развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. Под ред. Н. В. 

Серебряковой. — СПб.: КАРО, 2005. 

-  Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: для родителей и педагогов дошкольных учреждений: метод, 

пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, Е.А.Мишиной. - 2-е изд. - М.: Экзамен, 2006. 

- 160 с. 

-  Кириллова Е. В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего 

возраста. - ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

- Козлова О. П. Я - человек. - М., 2002. 

- Матвеева Н. Н. Психокоррекция задержки речевого развития у детей 2-3 

лет. — М.: АРКТИ, 2005. 

- Нищева Н. В. Программа коррекционно- развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. — М.: Детство-Пресс, 2007. 

- Питерси М., Трилор Р. и др. Маленькие ступеньки. Программа ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Книга 1-7.М.: 

Ассоциация Даун Синдром, 2001. 

- Стребелева Е. А., МишинаГ. А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии. — М.: 

Парадигма, 2010. 

- Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии Владос, 2007. 
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- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. -  М.,  

- Шевченко С. F. Подготовка к школе детей с ЗПР. - М.,2004. 

- Шереметьева Е. В. Предупреждение отклонений речевого развития у 

детей раннего возраста. - ООО «Национальный книжный центр», 2010. 

- Щербаков В. П. От Зх до 17 — М., 2000. 

- Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). — 

М.: Мозаика- Синтез, 2011. 


