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I. Часть, Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 

28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. 

№ 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"  

 Рабочая программа соотнесена с  образовательной программой МДОУ 

«Детский сад №3» построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 Положении о Рабочей программе воспитателя в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении. 
 

 

1.Целевой раздел  

1.1.1. Цели и задачи программы 



 

4 

 

Цель программы:  разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель РП достигается через решение следующих задач  

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3.Возрастные индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 до 7 лет с задержкой психического 

развития и общим недоразвитием речи. В связи с этим на основе имеющихся данных в 

рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп – среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению 

к детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны: 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировачно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их 

свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое 

сотрудничество со взрослыми и с их помощью справляются с решением наглядно-

практических задач. 

 Практически не владеют речью – пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована проста фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс декодирования 

текстов, то есть восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период 

детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически 

не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.  
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 Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные 

действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя способы выполнения 

соотносящихся действий несовершенны; детям требуется гораздо большее количество 

попыток для решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, 

принимают и используют помощь взрослого. 

 Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания.  

 Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, 

письмом. 

 Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях формирования пространственных 

ориентировок. 

 Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

 Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и преставлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 Ролевое поведение поведение отличается импульсивностью. Не сформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического 

развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой 

игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы обуславливает своеобразие 

формирования поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со 

сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 
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годам у многих детей с задержкой психического развития появляется внеситуативно-

познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют 

способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и 

к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  
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Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Слабость 

учебной мотивации и преобладание  игровой. 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для 

этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 

нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает 

сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения 

являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них 

свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, 

перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма 

являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной 

женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей 

степени основных специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если 

проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 
зрительного контактов. 

 

1.2.Планируемые результаты детей с ОВЗ   

 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 

использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный 

рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их 

в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

      предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

      обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель,  

      посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

      может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в  

      природной среде. 
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 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, 

регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 

игрушки, одежду, обувь. 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.2.1. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы  

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

1. коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

2. игровой деятельности; 

3. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

4. проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

5. художественной деятельности; 

6. физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 



 

11 

 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики педагогом-

психологом и учителями-логопедами разработаны диагностические карты.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ОВЗ (с задержкой психического развития, с легкой 

умственной отсталостью), а также для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы соответствует 

содержанию:   

• Программа Коррекции нарушения речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития  Л. Б. Баряева, И. Г. Вечкано ва, О. П. Гаврилушкина   

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

 

 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование компенсирующей группы                                                
Ме

сяц 

Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Работа с родителями 
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С
ен

тя
б

р
ь 

Игрушки 

 

 

Части тела. 

 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Знакомство с 

детским садом. Экскурсии по 

групповому помещению. 

 Формировать представления 

о себе как о человеке; об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое 

плохо, начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка (совместное с родителями 

творчество). 

 

Создание коллективного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень, 

Овощи, 

Овощи-

фрукты 

Формирование элементарных 

представлений об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на 

участке детского сада); 

Приметы осени. 

Формирование первичных 

представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Лес. Деревья 

Грибы, 

ягоды 

Расширение знаний о 

деревьях. Уточнить и 

расширить представления 

детей о грибах и лесных 

ягодах, их отличительных 

особенностях.  

 

 

Выставка детского творчества, сбор 

листьев. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Зима. 

Новогодний 

праздник, 

Зимние 

забавы 

 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о до-

машних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Зимние забавы. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом 

Зимние игры-забавы, эксперименты. 

Новогодний утренник. Выставка детского 

творчества 

 

Я
н

в
ар

ь 

Посуда 

Продукты 

питания 

Формировать представления 

об основных предметах 

посуды. Формировать знания 

о продуктах питания, где они 

хранятся, продаются. 

Выставка рисунков, создание игры 

«Третий лишний». Создание альбома 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Одежда и 

обувь. 

 

 

Наш дом. 

 

 

Формировать знания о 

названии и назначении об 

основных видах одежды и 

некоторых ее частях. 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

 

 

 

 

Выставка детского творчества  
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М
ар

т 

Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

Домашние 

птицы. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши  

Расширение знаний о 

домашних животных, птицах  

их повадках. Формировать 

умение узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных, их 

детенышей и называть их. 

Театр. Создание альбома 

 
А

п
р
ел

ь
 

Весна 

Насекомые 

Растения 

Формировать основные 

признаки весны, о птица, 

насекомых, цветах. 

 

Создание коллективного плаката  

 

М
ай

 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

 

2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

 

        Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности 

с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 
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– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

 Познавательное развитие 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 

 Речевое развитие 

      – при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 

связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 
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– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 Художественно-эстетическое развитие 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений 

предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях.       

Физическое развитие 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 
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– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

Воспитательно–образовательный процесс ДОУ условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно–исследовательской, продуктивной, музыкально–художественной, чтения 

(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 педагогами самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, наличия необходимого оснащения и других 

факторов. 

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 выделяется время для занятий учебно – 

тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

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, их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 
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 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 сказок; 

 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; 

рисования 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. 

 

2.4.Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с ОВЗявляется взаимодействие педагогического 

коллектива с семьей ребенка с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

        Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке». 

        Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 

ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 
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родителей детей с ОВЗ дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход 

в воспитании ребенка. 

        Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

        Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с ОВЗ. 

        Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с 

родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга. 

        Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д. 

        Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

        При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

 

2.5. Коррекционная работа с детьми c ОВЗ дошкольного возраста 

Целью  коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

является построение и реализация системы логопедической помощи детям с ОВЗ в 

группах общеразвивающей  направленности для детей с 3 до 7 лет,  предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группах, и родителей 

обучающихся; выравнивание речевого и психофизического развития детей; обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы, способствующие 

реализации поставленной цели являются: 

̶ овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что позволяет 
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формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

̶ обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания и 

обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки ребенка; 

̶ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования детей с 

ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

̶ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с ОВЗ особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной программы, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

̶ коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии детей с ОВЗ; 

̶ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ в освоении адаптированной образовательной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации детей с ОВЗ; 

̶ информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

̶ изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей с ОВЗ 

представленных в заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

̶ комплексный сбор сведений  на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

̶ выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития у детей с ОВЗ; 

̶ установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта; 
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̶ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

̶ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи; 

̶ осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ их успешности в 

освоении адаптированной образовательной программы с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

̶ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ОВЗ); 

̶ совершенствование коммуникативной деятельности; 

̶ развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических); 

̶ развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

̶ достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

̶ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ для всех участников образовательного процесса; 

̶ консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

̶ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

̶ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ОВЗ; 

̶ проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

детей с ОВЗ с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОВЗ. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
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реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Коррекционное направление для детей с ОВЗ с 3 до 7 лет в образовательном 

процессе обеспечивают: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструкторы по физической культуре. Координирует действия 

вышеназванных специалистов председатель психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее ПМПк) ДОУ. 

Учебный год для детей с ОВЗ начинается с первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня). В сентябре две недели отводится для углубленной 

диагностики детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности в режимные моменты. С середины сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми. 

Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. 

Коррекционная и образовательная деятельность. 

        В ДОУ созданы необходимые условия (материально технические, программно-

методические и кадровые) для обеспечения системы интегрированного образования детей 

с ОВЗ с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической помощи. 

Имеется логопедический кабинет, оборудованный с учетом современных нормативных 

требований. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. Так же учитель-логопед организует и 

обеспечивает взаимодействие между воспитателями группы и узкими специалистами 

(педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию) по организации системных мероприятий, направленных на 

преодоление речевых нарушений. 

Содержание работы воспитателя с детьми 

В задачу воспитателя входит: 

-обязательное выполнение требований образовательной программы дошкольного 

образования; 

-решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 
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деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель учитывает 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствует 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Для того чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Речь воспитателя является образцом для детей с 

речевыми нарушениями, поэтому она должна быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда воспитатель использует различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

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

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

чистый, мокрый — сухой и др.). 

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

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т.д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их 

пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать 

ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 
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Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

Воспитатель создаёт ситуации, заставляющие детей разговаривать друг 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 

жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 

                 1)коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное; 

                 3) воспитательное 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 

нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 

исправления некоторых из них. 

 большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается 

на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда 

и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не 

только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование 

личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-логопедическая работа 

воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

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

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Перед началом занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей. Учитель-логопед вместе с воспитателем 

осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет 
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структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики 

детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в группе. 

Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требований 

поведения в группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно 

общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих 

отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен. 

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет 

соответствующую документацию. 

Особенности работы музыкального руководителя с детьми 

Особенности детей с ОВЗ отражаются на специфике проведения музыкальных 

занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются пляски под пение, хороводы, 

игры с пением. Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые 

способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, на подстройку голосов к определённому музыкальному звуку, распевки 

на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. 

Особое внимание уделяется логопедической ритмике, посредством которой 

осуществляется преодоление речевого нарушения у детей путём развития и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и движением. 

Особенности работы педагога-психолога с детьми 

Основной принцип организации работы - оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. Педагог-психолог, 

совместно с учителем-логопедом, имеет возможность осуществлять помощь, как каждому 

ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; 

заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей 

работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, 

кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность 

осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на 

воспитательно-образовательную среду дошкольного учреждения в целом. 

К основным задачам работы педагога-психолога можно отнести: 
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-создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

-развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

-совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и фонематического 

слуха, развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств, активизация 

отработанной лексики, снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

-повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Цели психологической работы сводятся к социальной адаптации иинтеграции ребенка, 

имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в 

образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при тесном 

взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и в неречевых 

психических процессов и функций. Деятельность психолога так же направлена на 

развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние 

на речевое развитие оказывает семья, это родители ребенка. Общие задачи в первую 

очередь направлены на оказание своевременной диагностической, профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи детям с нарушениями речи и их родителям. 

 3.Организационный раздел 

3.1.Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции детей с ОВЗ. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной и безопасной. 

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 
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том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в МДОУ 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным 

принципом построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом заключения ПМПК пребывание ребенка в ДОУ 

и скорректированы с учетом  вида дошкольного учреждения, времени года.  

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов 

деятельности ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиН), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, с обязательны включением динамических перемен 

длительностью 10 минут. Образовательная деятельность проводится по подгруппам. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Примерный режим дня. Холодное время года 

  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к занятиям (индивидуальное 

занятие с логопедом) 

8.35-9.00 

Первое занятие воспитателя и первое логопедическое 

занятие (проводятся по подгруппам) 
9.00-9.15 

Второе  занятие воспитателя и второе логопедическое 

занятие (проводятся по подгруппам) 
9.25-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.40-10.05 

Занятие воспитателя и индивидуальные логопедические 

занятия 
10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми. 
10.20-11.35 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры. 
11.35-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 
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Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие и оздоровительные процедуры.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры и самостоятельная деятельность 

детей. 

15.30-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 
17.35-19.30 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к прогулке, индивидуальные 

занятия с логопедом (в июне) 

8.40-9.00 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми 

(июнь), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми 

(июнь), игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.30 

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.30-16.00 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и 

самостоятельная деятельность детей 
16.00-16-50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей 

16.50-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой 
17.30-19.30 

 

Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда, 

учителя дефектолога в средней группе для детей с РАС 

Понедельник 

 Форма работы Время 

1 Подготовка к подгрупповым занятиям 900-915 

2. Подгрупповое занятие    915 – 940 



 

29 

 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   950 – 1100 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 1110 – 1230 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     1530 – 1730 

 

Вторник 

 Форма работы Время 

1 Подготовка к подгрупповым занятиям 900-915 

2. Подгрупповое занятие    930 – 950 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   1000 – 1100 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 1110 – 1230 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     1530 – 1730 

Среда 

 

 Форма работы Время 

1 Подготовка к подгрупповым занятиям 900-915 

2. Подгрупповое занятие    915 – 940 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   950 – 1100 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 1110 – 1230 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     1530 – 1730 

Четверг 

 

 Форма работы Время 

1 Подготовка к подгрупповым занятиям 900-915 

2. Подгрупповое занятие    930 – 950 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   1000 – 1100 

4. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     1110 – 1230 

5. И Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 1530 – 1730 
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Пятница 

 

 Форма работы Время 

1 Подготовка к подгрупповым занятиям 900-915 

2. Подгрупповое занятие    915 – 940 

3. Индивидуальная работа с детьми (учитель-логопед)   950 – 1100 

4 Индивидуальная работа с детьми  (педагог-психолог) 1110 – 1230 

5. И  Индивидуальная работа с детьми (учитель –дефектолог)     1530 – 1730 

 

II. Часть, формируемая участниками ОО. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ 

«Детский сад №3» представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Парциальные программы: 

 

Программа Р.Б. Стеркиной Н.Н. Авдеевой. О.Л. Князевой 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., 

Стеркиной Р.Б.«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов,  

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно -неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на 30приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 
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моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью  быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий.  

 Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на 
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формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Более подробное, содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

парциальных программ описано в Рабочих программах педагогов. 

  Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель программы. 

 Воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

 Задачи:  

- Развитие у детей элементарных естественно - научных представлений, экологической 

культуры и на этой основе формирование интеллектуальных умений (анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать);  

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей); 

 - Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: 

изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, 

опыты, эксперименты;  

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное 

отношение к ней. 

Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий по 

программе: 

  принцип гуманизации, предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, 

готовность педагога помогать ему. Работа строится на основе комфортности — ребенку 

нужны приятные эмоции от общения со сверстниками и взрослыми. 

  принцип оздоровительной направленности - создание рационального режима для 

каждого ребенка по правилу «Не навреди здоровью». 

  принцип разностороннего развития личности направлен на решение не только 

социальных задач, но и задач умственного, эстетического, трудового воспитания. 

 принцип последовательности и систематичности. Каждый вид деятельности должен 

иметь определенную цель, а форма деятельности — отвечать этой цели. Действия в играх 

должны соответствовать умениям детей управлять собой и усваиваться в самостоятельной 

жизни.  

 принцип взаимодействия с жизнью предполагает, что различные формы деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в разных видах деятельности 

детей.  

 принцип индивидуально-дифференцированного и комплексного подходов - позволит 

определить сложность предлагаемых заданий для каждого ребенка, способствует 

решению программных задач во всех видах деятельности. 

Методы экологического образования: 

 - наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе);  

 - словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов);  

- практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе).  

Особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое 

проблемное обучение и наглядное моделирование. Метод игрового проблемного обучения 
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заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые 

стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. Игровое проблемное обучение - включает в себя все виды 

экологических игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные и др. 

Метод наглядного моделирования – разработанный на основе идей известного детского 

психолога Л.А. Венгера, который путём исследований пришёл к выводу, что в основе 

развития умственных способностей ребёнка лежит овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. Метод проекта, который помогает активизировать 

самостоятельную познавательную деятельность детей, осваивать детьми окружающую 

действительность, всесторонне изучать ее; способствуют развитию творческих 

способностей детей, умению наблюдать, слушать, способствуют развитию навыков 

обобщать и анализировать; способствуют развитию мышления; помогают увидеть 

проблему с разных сторон, комплексно; развивают воображение, внимание, память, речь. 

Инновационно-профессиональная деятельность  

Проектный метод деятельности, как правило, осуществляется по следующим этапам: 

 • занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования;  

• комплексные тематические занятия;  

• интеграция: - полная интеграция (экологическое воспитание с художественной 

литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием); - частичная 

интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности). 

 • метод проектов: - форма организации образовательного пространства; - метод развития 

творческого познавательного мышления. 

закрепляются полученные умения и навыки.  
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