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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР) является программным документом в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования. 

Программа учитывает специфику работы в дошкольных группах и составлена в соответствии с 
нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО);   
 - Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 года №1014;    

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Василевой. 2015 г., которая 
является основной частью Программы, а так же с учетом комплексной программы «Детство» под 
общей редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 
  - Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 7 декабря 2017 г.  

     Содержание АООП  в соответствии с требованиями Стандарта включает содержит три 
раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Дополнительный раздел Программы является текст ее краткой презентации. 

АООП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 
недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

 
 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью - 
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 
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области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 
стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 
с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 
решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
  

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы.   
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
Основные принципы и подходы к формированию программ: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с общим недоразвитием речи; 

- онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме; 
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 
 - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
-  принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы; 

-  принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: 
все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

-  принцип интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами. Программа предполагает установление партнерских отношений  не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 
особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей).  

 
1.1.3 Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Группы комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) посещает: 

 комбинированной направленности - 3 воспитанника в возрасте 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи,  

компенсирующей направленности – 15 воспитанников  - с общим недоразвитием речи.  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 
них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, 
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 
речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики.  

Характеристика детей с ТНР 
Общее недоразвитие речи (ТНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности,  
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре 
уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
ТНР (Филичева Т. Б.) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка  
возрастает. 

Активный  словарный запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и  глагольной  
лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического  и фонетико-фонематического  
недоразвития.  Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 
Лексика ребенка включает все части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление  
лексических  значений  слов. 
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с  
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 
оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Описание особенностей психофизического развития детей с ОВЗ  
Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 
деятельности, поэтому у детей с ТНР имеет место задержка темпа психического развития, что 
проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, 
мышления. Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 
недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое развитие 
отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 
запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), опускают 
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 
дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая 
активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают 
в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. 
Детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 
Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и ловкости 
их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 
особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного 
задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 
действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
выполнении задания. У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 
рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Недостаточный 
уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может служить средством общения лишь в особых 
условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 
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подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 
являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 
вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 
сниженную коммуникативную направленность их речи. Несовершенство коммуникативных 
умений, речевая неактивность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, 
поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи должен быть 
принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование 
общения в процессе активной речевой деятельности, создание у детей с ТНР мотивированной 
потребности в речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, 
способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 
развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 
при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 
них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 
действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 
куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 
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ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 
несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 
В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 
предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 
(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 
этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 
Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 
банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 
к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 
но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 
его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 
отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 
по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 



12 
 

В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие, В возрасте 4-5 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством а 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 
для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 
в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-лее активного рисования. 
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.  

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 
и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 
до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  
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Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной 
жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части  
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 
формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
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исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности.  
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении с5-6 летним возрастом. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  



16 
 

В этом возрасте завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы  
Программа учитывает систему работы в МБОУ Березовская СОШ №10, а именно  

преемственность в системе дошкольного и начального уровня школьной жизни и поэтому создает 
условия для  формирования готовности ребенка к школе с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития и образования детей.  

Для развития умственных способностей и познавательной активности дошкольников 
решается одна из актуальных  задач:  обучение дошкольников грамоте, по подготовке детей к 
школе. Актуальность тематики обусловлена тем, что полноценное овладение родным языком 
является основополагающим фактором формирования личности ребенка и представляет большие 
возможности для решения многих задач умственного, эстетического и нравственного воспитания.  

Обучение родному языку  на дошкольной ступени образования осуществляется на 
протяжении всего воспитательно-образовательного процесса: образовательной 
деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельной деятельности; взаимодействие с семьями детей. 

 Речь используется для установления контактов с окружающими, привлечения внимания к 
себе, своим делам и переживаниям, для взаимопонимания, воздействия на поведение, мысли и 
чувства партнера, для организации собственной деятельности, координирования действий своих и 
товарищей по игре. Речь служит важным источником знаний об окружающем, средством фиксации 
представлений о природе, мире вещей и мире людей, средством познавательной деятельности. Речь 
для ребенка является и самостоятельным объектом исследования: ее он познает, играя со словами, 
звуками, рифмами, смыслами. Для удовлетворения своих деловых, познавательных и личностных 
потребностей ребенок использует ситуативные непроизвольные высказывания, неречевые средства 
(жесты, мимику, движения), контекстную (понятную на основе использованных языковых средств) 
речь. Все виды и формы речи сосуществуют, создавая неповторимый индивидуальный портрет 
языковой личности.  

Учитывая особенности развития детей  с ТНР решаются задачи по обогащению социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
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– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами); 

– рассказывает двустишья; 
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
– действует в соответствии с инструкцией; 
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 
изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 
используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 
их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 
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случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 
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– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В итоге логопедической работы к концу учебного года дети с ОНР – I научатся:   понимать 

и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с 
изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 
«Одежда» и т. д.); называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.); обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т. д.),некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 
состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); выражать желания с помощью простых просьб, 
обращений;  отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом 
не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 
внимание на грамматическое оформление. В итоге логопедической работы к концу учебного года 
дети  с  ОНР  –  II  научатся: соотносить  предметы  с  их  качественными  признаками  и 
функциональным  назначением; узнавать  по  словесному  описанию  знакомые  предметы;   
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;   понимать 
простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного 
и винительного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно оформлять 
согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 
[и]); воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и  
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной 
речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные  
предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 
речи, развивается речевая активность. В итоге логопедической работы к концу учебного года дети 
с ОНР – III научатся:   понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ; владеть элементарными навыками пересказа;  владеть навыками диалогической речи; 
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 
форм существительных и проч.;   грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
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четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; использовать в 
спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); владеть элементами звукового анализа и 
синтеза. В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
В итоге логопедической работы речь детей с ОНР – IV будет соответствовать языковым нормам по 
всем параметрам. Таким образом, дети научатся: свободно составлять рассказы, пересказы; владеть 
навыками творческого рассказывания;  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые 
и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.; понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  владеть 
навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 
материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка;  владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей будут 
достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению: фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового 
анализа и синтеза; графо-моторные навыки. Сроки проведения мониторинговых исследований: 
сентябрь, декабрь, май. Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики 
развития детей с ОНР; 13 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 
  

2. Содержательный раздел  
 
а) Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
вариативных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 
на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 
следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие словаря. 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 
• Развитие связной речи. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Сенсорное развитие. 
• Развитие психических функций. 
• Формирование целостной картины мира. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Восприятие художественной литературы. 
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• Конструктивно-модельная деятельность. 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 
детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 
• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность. 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры). 
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Содержание образовательных областей соответствуют  примерной общеобразовательной 
программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Василевой. 2014 г.  и дополнены методическими материалами, учитывающие 
интересы и возможности детей. 

 
а) 1. Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первом уровне 
образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 
игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 
выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 
группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 
игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 
зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 
принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 



24 
 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 
дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 
формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 
выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок 
с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 
обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 
помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 
с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 
с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 
которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 
всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 
становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего 
дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
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насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 
общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 
вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Обучение  детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 
упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 
деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
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посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 
исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. 



27 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
«Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста» 
Без эмоций невозможно представить себе нашу жизнь. Они сопровождают нас во всех сферах 
деятельности и чувственных переживаний, зачастую диктуя нам поведение и обуславливая 
поступки. Но если взрослый человек способен правильно не только выражать, но и контролировать 
эмоции, то малыши этому только учатся, постепенно наращивая объем самых разных чувств. 
Поэтому родителям важно знать, как происходит эмоциональное развитие ребенка в дошкольном 
возрасте. 
Если не уделять достаточно внимания эмоциональному воспитанию дошкольника, он не научится 
правильно выражать радость или обиду, делиться своими чувствами с окружающими. А это уже 
серьезный коммуникативный барьер. Соответственно, малыш будет расти неуверенным в себе, не 
таким счастливым, как другие детки. 
Эмоции отражаются на характере ребенка, его поведении. Они помогают (или мешают) ему 
правильно воспринимать происходящее вокруг, реагировать на события действительности. 
Эмоции развиваются поступательно, в связи с общим развитием ребенка, появлением у него новых 
навыков, потребностей, мотивов, социального опыта. 
Эмоция – это состояние психики, которое выражает отношение человека к себе и окружающему 
миру. С помощью эмоций человек откликается на все происходящее вокруг, выражает свои чувства. 
Эмоциональное развитие -  это процесс формирования умений откликаться на явления 
окружающего, контролировать свои чувства и управлять их проявлениями. 
В общем понимании в дошкольном возрасте выделяют следующие особенности эмоционального 
развития. 
• Ребенок учится социальным способам выражения своих чувств, чему способствует расширение 
сферы его общения (родители – родственники – соседские дети – коллектив детского сада). 
• Появляется эмоциональное предвосхищение: ребенок учится понимать, какие чувства вызовут его 
действия у других, к какому результату это приведет. 
• Развиваются чувства: постепенно они становятся все более осознанными, произвольными, 
разумными, внеситуативными. 
• Начинают формироваться интеллектуальные, нравственные, эстетические чувства. 
Эмоциональное развитие дошкольника зависит от его личностного развития, в частности от 
появления новых мотивов, потребностей, интересов, развития познавательной деятельности. 
Среди мотивов можно выделить, к примеру, такие: 
• интерес к окружающему миру; 
• интерес к игре; 
• сохранение хороших отношений с родными, другими значимыми взрослыми, а также сверстниками; 
• самоутверждение, самолюбие и др. 
Именно поэтому в дошкольном возрасте в первую очередь формируются социальные эмоции. 
В познавательном развитии на изменение эмоций влияет, прежде всего, включение в 
эмоциональные процессы дошкольника его речи, что делает его чувства более обобщенными и 
осознанными. 
Эмоции ребенка развиваются в социуме – маленьком (семья) или более широком (двор, детский 
сад). Малыш учится эмоциям, которые позволят ему управлять родителями, одновременно они 
обучают его эмоциям, которые считают правильными. Общаясь с окружающими, ребенок 
постепенно усваивает нормы поведения и проявления эмоций, принятые в конкретном обществе. 
Дошкольник учится дружбе, благодарности, патриотизму, любви. 
Мальчики осваивают свою роль (мужчины, защитника, будущего отца), девочки – роль женщины, 
хозяйки, матери. 
Что помогает развивать эмоциональную сферу? 
Гуманные чувства дошкольника прекрасно помогает развивать игровая деятельность, в частности 
сюжетно-ролевые игры. Играя с другими детьми, малыш учится понимать других, сочувствовать 
им, понимать их желания, состояние, настроение. Ребенок к старшему дошкольному возрасту 
постепенно переходит от простого воссоздания, проигрывания ситуаций или чувств к передаче тех 
эмоций, которые игра содержит. Ребенок учится сопереживать другим, разделять их чувства. 
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Приобщение дошкольника к трудовой деятельности, которая направлена на достижение полезного 
для окружающих результата, дает малышу новые эмоции: сочувствие усилиям других детей, 
радость от достижения общей цели, удовлетворение от своей работы или недовольство, если сделал 
ее плохо. 
Занятия спортом также несут ребенку множество эмоциональных открытий. Он учится быть 
выдержанным, стремиться к цели, переживать первые неудачи и радоваться достижениям. В 
групповых видах спорта дети учатся сплоченности, ответственности за свои действия перед 
другими, учатся работать на спортивный результат сообща. 
Любая познавательная деятельность непременно обогатит эмоциональный багаж дошкольника. Это 
радость нового открытия (пусть и не такого глобального), сомнения, удивление, стремление 
совершить для себя очередное открытие. 
Эстетические чувства развиваются у детей дошкольного возраста в процессе собственной 
творческой деятельности и общения с искусством. Прекрасные скульптуры, картины, литературные 
произведения помогают ребенку научиться таким понятиям, как «красивое», «гармония», «вкус», 
«ужасное», «истинное», «ложное», «правда», «добро», «зло». Дошкольник учится не только 
выражать свои эмоции художественными средствами, но и защищать правду, протестовать против 
лжи и зла, ценить доброе и прекрасное в людях. 
Общие закономерности развития эмоций и чувств дошкольника 
Эмоциональное развитие дошкольника прежде всего связано с появлением у негоновых интересов, 
мотивов и потребностей. Изменения в мотивационной сфере связано с появлением общественных 
мотивов, что ведёт к развитию социальных эмоций и чувств. Соподчинение мотивов, когда 
основному мотиву подчиняется целая система других, способствует тому, что переживания ребёнка 
становятся всё более устойчивыми и глубокими. Эмоциональные переживания теперь вызываются 
не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом в связи 
с ведущим мотивом деятельности ребёнка. 
 Таким образом, эмоции и чувства дошкольника теряют ситуативность; становятся более глубокими 
по смысловому содержанию; возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства, т.е. 
у дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по 
поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки. 
Если раньше ребёнок выполнял нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то 
теперь он её выполняет, предвидя, как обрадуются окружающие его поступку. Постепенно 
дошкольники начинают предвидеть не только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты 
своей деятельности. 
Именно в дошкольном возрасте ребёнок осваивает высшие формы экспрессии – выражение чувств 
с помощью интонации, мимики, пантомимики. Это, в свою очередь, помогает ему понять 
переживания другого человека, «открыть» их для себя. 
Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено появлением новых мотивов и их 
соподчинением, а с другой – эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчинение. 
Изменения в эмоциональной сфере также связаны и с развитием познавательной 
сферы, самосознания. Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивают их 
интеллектуализацию, т.е. они становятся более осознанными, обобщёнными. Так, первые попытки 
сдерживать свои чувства, например, внешнее их проявление – слёзы – можно заметить у ребёнка в 
3-4 года, хотя это ребёнку ещё и трудно удаётся. Старший дошкольник в известной степени 
начинает управлять выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Однако, 
дошкольники с трудом сдерживают эмоции, связанные с органическими потребностями. Голод, 
жажда заставляет их действовать импульсивно. 
Условия развития эмоций и чувств дошкольника 
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Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. При 
недостаточных эмоциональных контактах в дошкольных учреждениях может быть задержка 
эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь. Воспитатель должен 
стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с каждым ребёнком. 
Взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший источник чувств дошкольника: 
радости, нежности, сочувствия, гнева и других переживаний. Чувства, возникающие у ребёнка по 
отношению к другим людям, легко переносятся и на персонажей художественной литературы – 
сказок, рассказов. Переживания могут возникать и по отношению к животным, игрушкам, 
растениям. 
В семье ребёнок имеет возможность испытывать целую гамму переживаний. Очень важны 
доброжелательные взаимоотношения. 
Неправильное общение в семье может привести к возникновению: 
а) односторонней привязанности, чаще всего к матери, ведёт к ослаблению потребности в общении 
со сверстниками; 
б) ревности при появлении второго ребёнка в семье, если первый ребёнок чувствует себя 
обделённым; 
в) страху при выражении взрослыми отчаяния по малейшему поводу, угрожающему ребёнку, и в 
необычной ситуации может быть волнение. Страх может быть внушён ребёнку, например, страх 
темноты. 
При специально организованной деятельности (например, музыкальные занятия) дети учатся 
испытывать определённые чувства, связанные с восприятием музыки. Эмоции и чувства очень 
интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников виде деятельности – в игре, 
насыщенной переживаниями. В процессе выполнения совместных трудовых заданий (уборка 
участка, групповой комнаты) развивается эмоциональное единство группы дошкольников 
В зависимости от сложившейся ситуации, любые качественно разнообразные чувства и эмоции 
(любовь, ненависть, радость, гнев) могут быть положительными, отрицательными, 
ориентировочными. В целом дети относятся к жизненным ситуациям оптимистично. Им присуще 
бодрое, жизнерадостное настроение. 
Динамика развития эмоций и чувств 
Чувства дошкольников 3-4 лет хотя и ярки, но ещё очень ситуативны и неустойчивы. Маленький 
ребёнок ещё не умеет управлять своими переживаниями. Внешнее выражение чувств у ребёнка по 
сравнению со взрослыми носят очень бурный, непосредственный и непроизвольный характер. 
Чувства ребёнка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро гаснут, бурное веселье нередко 
сменяется слезами. Ребёнок ещё не способен на длительное сочувствие и заботу о других, даже 
очень любимых людей. 
Чувства младших и средних дошкольников по отношению к сверстникам, не являющимися членами 
семьи, обычно вообще не бывают особенно длительными. Наблюдение проявлений дружбы детей 
в детском саду показывает, что в подавляющем большинстве случаев ребёнок дружит попеременно 
со многими детьми в зависимости от обстоятельств. Такая дружба основана не на стойком 
отношении к сверстнику, а на том, что ребёнок с ним вместе играет или вместе сидит за столом. 
На протяжении дошкольного детства чувства ребёнка приобретают значительно большую глубину 
и устойчивость. У старших дошкольников уже можно наблюдать проявления подлинной заботы о 
близких людях. Их поступки направлены на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения. 
Типичной для ребёнка старшего дошкольного возраста становится длительная привязанность к 
сверстнику, хотя сохраняется и большое количество случаев попеременной дружбы. При 
завязывании дружбы между детьми основное значение теперь приобретает не внешняя ситуация, а 
их симпатии друг к другу, положительное отношение к тем или иным качествам сверстника, его 
знаниям и умениям. 
Однако чувства ребёнка даже 6-7 лет нельзя сравнить с чувствами взрослого. Ребёнок прежде всего 
нуждается в любви взрослого, и его чувства зависят от этой любви. 
Возникновение и развитие высших чувств в дошкольном возрасте. Высшие чувства начинают 
формироваться с 2-3 лет. Развитие высших чувств связано с развитием общения со взрослыми и 
сверстниками; появлением форм коллективной деятельности. 
Для дошкольников характерна слитность высших чувств: 
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- хороший – значит красивый (эстетические переживания) 
- хороший – значит добрый (этические переживания) 
- хороший – значит интересный(интеллектуальные переживания). 
Таким образом, один и тот же объект внимания вызывает у ребёнка разнообразные высшие чувства. 
По мере формирования умения анализировать и давать оценку в соответствии с 
критериями синкретическое (слитное) чувство дифференцируется на эстетическое, этическое 
(нравственное) и интеллектуальное. 
Нравственные (гуманные) чувства 
Предпосылкой их возникновения является доброжелательность, внимание, забота, любовь со 
стороны взрослого. Это приводит к тому, что в дошкольном возрасте ребёнок сам начинает 
сопереживать другим людям. 
Источники: 
взаимоотношения с близкими людьми: 
- овладение нормами поведения (теперь переживание вызывается общественной санкцией (похвала, 
наказание), мнением детского общества); 
- сюжетно-ролевая игра (ролевые взаимоотношения и действия помогают понять другого, учесть 
его положение, настроение, желание); 
- трудовая деятельность (радость от общего успеха; 
- сочувствие усилиям товарищей; удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей; 
- недовольство от своей плохой работы; при знакомстве с трудом взрослых – любовь и уважение к 
нему); ситуация и позиция ребёнка. 
Сопереживание товарищу резко снижается в условиях острого личного соперничества. Эмоции 
тогда захлёстывают ребёнка, резко возрастает количество негативных экспрессий в адрес 
ровесника. Ребёнок не приводит никаких аргументов против сверстника, а просто (в речи) выражает 
своё отношение к нему. При пассивном наблюдении за деятельностью сверстника возникают 
двоякие переживания. Если ребёнок уверен в своих силах, то радуется успехам других, а если нет 
– испытывает зависть. Ситуация соревнования детей друг с другомвлияет на экспрессию чувств. 
Реальная оценка своих возможностей, сравнение себя со сверстниками ведёт к стремлению к 
личному успеху, признанию собственных достоинств и достижений. В этом случае экспрессия 
(внешнее выражение) достигает самого высокого уровня. Пригрупповых соревнованиях – 
негативные экспрессии снижаются, т.к. здесь дети учитывают интересы группы, успех или неудачу 
делят вместе. 
Большую роль в формировании нравственных чувств играет художественная литература. Яркие 
положительные эмоции ребёнок испытывает с ситуации сравнения себя с положительными 
литературными героями, активно им сочувствует. Сравнение проводится мысленно. Ребёнок 
уверен, что в подобной ситуации он поступил так же, поэтому негативные эмоции в адрес 
персонажей отсутствует. 
Сочувствие персонажам художественных произведений не меньше. Чем по отношению к другим 
людям в реальном мире. Ребёнок может вновь и вновь слушать одну и ту же историю, но его чувства 
к персонажам от этого не ослабевают, а становятся даже сильнее: ребёнок вживается в сказку, 
начинает воспринимать её персонажей как знакомых и близких. Он идентифицируется с любимыми 
персонажами, сочувствует тем, кто попал в беду. Особое сочувствие ребёнка вызывают 
положительные герои, но он может пожалеть и злодея, если тому приходится уж очень плохо. Чаще, 
однако, дети возмущаются поступками отрицательных персонажей, стремятся защитить от них 
любимого героя. 
Чувства, испытываемые ребёнком при слушании сказок, превращают его из пассивного слушателя 
в активного участника событий. Ужасаясь предстоящим событиям, он в испуге начинает требовать, 
чтобы закрыли книгу и не читали её дальше, или сам придумывает более приемлемый, с его точки 
зрения, вариант той части, которая его пугает. При этом нередко ребёнок берёт на себя роль героя. 
Рассматривая иллюстрации к сказкам, дошкольники часто пытаются непосредственно вмешаться в 
ход событий: замарывают или выцарапывают изображения отрицательных действующих лиц. 
Радость, нежность, сочувствие, удивление, гнев и другие переживания могут возникать у него от 
отношению к животным, растениям, игрушкам, предметам и явлениям природы. Знакомясь с 
человеческими действиями и переживаниями, дошкольник склонен приписывать их и предметам. 
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Симпатия у дошкольников – более действенная, появляется желание помочь, посочувствовать, 
поделиться. Симпатия и сочувствие побуждают ребёнка к свершению первых нравственных 
поступков. 
Чувство долга 
Зачатки появляются уже на 3-м году жизни. Идёт процесс накопления первоначальных 
нравственных представлений: «можно», «плохо», «хорошо», которые ребёнок соотносит со своими 
действиями и поступками. Эмоциональные реакции на положительную и отрицательную сторону 
поступков взрослых у ребёнка неустойчивы. Он может уступить, но только под влияние взрослого 
или из симпатии и сочувствия к кому-либо. В 4-5 лет у ребёнка зарождается моральное сознание. 
Он начинает понимать смысл предъявляемых требований и соотносит их со своими поступками и 
действиями. При совершении достойных поступков – радость, удовлетворение. 
При нарушении общепринятых требований самим или другими – огорчение, возмущение. 
Переживаемые чувства вызываются как оценкой взрослого, так и оценкой самого ребёнка. Лишь 
в 5-7 лет чувство долга по отношению ко многим взрослым и сверстникам, к малышам. 6-7 лет – 
наиболее яркое проявление чувство долга, т.к. ребёнок осознаёт необходимость и обязательность 
правил общественного поведения. Возрастает способность к самооценке. При нарушении правил – 
неловкость, вина, смущение, беспокойство. К 7 годам чувство долга не основано только на 
привязанности, а распространяется на людей, с которыми ребёнок непосредственно не 
взаимодействует. При этом его переживания – глубокие и долго сохраняются. 
Чувство гордости возникает при положительной оценке качества выполнения какой-либо 
деятельности: умение хорошо танцевать, быстро бегать, считать, проявления моральных качеств 
(выдержка, послушание). Возникает чувство гордости за родителей. 
Чувство стыда – ребёнок желает действовать в соответствии с положительно оцениваемыми 
образцами поведения, но фактически их не совершает. В этом случае взрослые оценивают ребёнка 
отрицательно. Возникновение стыда находится в зависимости от развития гордости. 
Чувство товарищества и дружбы 
Критерии: предпочтение, симпатия, сочувствие, отзывчивость, интерес к деятельности 
сверстников, желание и умение договориться о совместной игре и выполняемой в ней роли, 
проявление заботы, помощи, способность поступиться личными желаниями (поступать 
справедливо, получая при этом удовольствие). 
Младшие дошкольники – характерна дружба поочерёдно со многими детьми, в зависимости от 
обстоятельств. Широко распространена дружба сразу с несколькими детьми и непродолжительная 
индивидуальная дружба со многими поочерёдно. Мотив – совместная игра. 
Старшие дошкольники - дружба одного ребёнка со многими детьми сохраняется, но чаще 
встречается парная дружба, которая характеризуется глубокой симпатией. Дружба небольшими 
подгруппами чаще всего рождается игре на основе игровых интересов. Мотив - симпатия и 
уважение, взаимные склонности, интересы. 
Таким образом, в 5-7 лет парная дружба сочетается с широким товариществом, нов то же время 
возрастает избирательность дружеских контактов. 
Чувство ревности возникает, когда другой ребёнок (даже любимые им брат, сестра) пользуются, 
как кажется дошкольнику, большим вниманием. 
Развитие интеллектуальных чувств связано с развитием познавательной деятельности. К ним 
относятся: любопытство; любознательность; удивление и сомнение; чувство нового (радость); 
чувство юмора. Источником интеллектуальных чувств является действительность, которая ставит 
перед ребёнком многочисленные проблемы и которые ребёнок пытается решить. 
Источником развития эстетических чувств является становление собственной художественно-
творческой деятельности и художественного восприятия. Проявляются в эмоциональном 
отношении к героическому, комическому, безобразному, прекрасному в природе, в жизни, в 
искусстве, в процессе восприятия и творчества. Эстетические отношения отражаются детьми в их 
рисунках и стихах. 
Чувство комического возникает, когда ребёнок сталкивается с чем-то несуразным, неожиданным, 
когда нарушается привычный ход вещей. 
Младшие дошкольники – проявляется в весёлом смехе, сами шутят, дают предметам другие 
названия, гримасничают, переворачивают слова. 
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Старшие дошкольники отмечают несоответствие в поведении людей, недостатки в их знаниях и 
умениях. 
Чувство прекрасного. В 3-4 года для детей красивое – это яркая, блестящая игрушка, нарядный 
костюм и т.п. В 5-7 лет дошкольник видят красоту в ритмичности, гармонии красок и линий, в 
музыкальной мелодии, танце. Сильные переживания вызывает красота природных явлений, 
пейзажи, праздничные шествия 
Правила эмоционального воспитания 
Эмоциональное воспитание  ребенка не требует больших физических и временных затрат. Нужно 
только соблюдать некоторые правила. 
1. Добровольность выражения. Учите ребенка проявлять свои эмоции, называть их, понимать свои 
чувства. Это особенно важно для маленьких детей, которые должны выплескивать все накопленное 
внутри. Обсуждайте с ребѐнком его чувства, давая ему возможность самому справиться с 
возникшими эмоциями. 
2. Сила выражения. Дети постарше должны учиться контролировать свои эмоции: смеяться тише, 
собраться с мыслями, сдерживать гнев, справиться с волнением. Учите детей простым навыкам 
самоконтроля и следите за собственным поведением. 
3. Сопереживание. Дети не должны быть равнодушными. Если ваш ребенок не переживает за героев 
мультфильма или других людей, то эмпатии его нужно учить. Спросите у него, что он чувствует, 
жалко ли ему героя, хотел ли ребенок помочь. Обсуждайте с ребѐнком жизненные ситуации. 
Предлагайте описывать чувства и ощущения участников событий. Подумайте, как можно проявить 
свое участие по отношению к другому человеку: поздравить, выразить сочувствие, помочь в чем-
то. Избавьте детей от зависти и злорадства с самого детства, это сделает их счастливыми 
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Методическое обеспечение  данной образовательной области: 
1. Обязательная часть: 
Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Для 2-й младшей группы.      Автор - составитель 
З. А. Ефанова. Волгоград.  Издательство «Учитель» 2013г. 

Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией  
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Для средней  группы. Автор -                                                 
составитель З. А. Ефанова. Волгоград.  Издательство «Учитель» 2013г. 
Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7лет. Прогулочные карты. Автор - 

составитель О. Р. Меремьянина. Волгоград. Издательство «Учитель» 2015г. 
Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии. Авторы-составители Г. Д. Беляевскова, Е. А. Мартынова, О. Н. Сирченко, Э. Г. 
Шамаева. Волгоград. Издательство «Учитель» 2013г. 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 
занятий, игры и упражнения. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М.: Вентана – Грав, 2014г 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная 
группа. О.В. Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, подготовительная к школе группа (6-
7). О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Знакомим  с окружающим миром детей 3-5 лет. Авторы-составители Т. Н. Вострухина, 

Л. А. Кондрыкинская. Москва. Творческий центр «Сфера» 2013г. 
  Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии 

ТРИ3. Вторая младшая группа. Автор-составитель О. М. Подгорных. Волгоград. Издательство 
«Учитель» 2015г. 

Развивающиеся игры «Вместе с малышом». От 2-х до 3-х лет. Авторы-составители  
А. С. Галанов, А. А. Галанова. Минск «Букмастер» 2014г. 
Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 
  Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
  Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
  "Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 
  "Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" 

(http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
  Педпортал (https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-

starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144). 
 
а) 2. Образовательная область: познавательное развитие 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования 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 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
- формирования 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 ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 
Основное содержание образовательной деятельности  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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 следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 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. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 
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способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь 
и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 
Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 
взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 
частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 
установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию 
и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 
сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 
на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 
с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 
произведения по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 
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общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 
и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 
период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 
 Дошкольный возраст - возраст почемучек. Он наиболее благоприятный для познавательного и 
творческого развития детей.  
 Природные возможности каждого ребёнка велики. Если не создавать соответствующие условия для 
реализации познавательного и творческого направления - эти возможности нейтрализуются: ребёнок 
становится пассивным в восприятии окружающего мира, теряет интерес к самому процессу познания 
и творческой деятельности. 
 Учёными-педагогами выявлены педагогические условия, которые обеспечивают достаточно 
устойчивые познавательные интересы дошкольников: 
 -Создание обогащённой предметно-пространственной среды для начала развития интереса; 
 -Включение занимательности в содержание занятий; 
 -Создание проблемно-поисковых ситуаций; 
 -Вовлечение в выполнение творческих заданий; 
 -Интеграция разнообразной деятельности; 
 -Организация экспериментирования; 
 -Стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения ребёнка к явлениям, 
предметам и видам деятельности. 
 Задачи  по развитию познавательной активности дошкольников: 
 1.Создать в группе предметно-развивающую среду, определить её значение для развития 
познавательных интересов. 
 2.Разработать и апробировать конспекты занятий с занимательным содержанием, имеющие 
проблемно-поисковые ситуации; ввести в обучение интегрированные занятия. 
3.Создать серию развивающих и дидактических игр. 
 4.Использовать в работе задания творческого характера. 
 5.Широко использовать в работе такие методы обучения как опытно-экспериментальная и проектная 
деятельность. 
 6.Организовать работу с родителями по вопросу воспитания активного и успешного ребёнка. 
Развитие познавательной активности на занятиях. 
 
Игровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьёзные обсуждения. Игры помогают 
детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. Эти факторы очень важны для 
формирования стойкого познавательного интереса.  
Чаще всего на занятиях  предлагается детям игра-путешествие.. 
Находясь в постоянном движении на занятии,  дети не думают об усталости. Учебный материал 
усваивается ненавязчиво, сам собою. 
 Постоянными «участниками» моих занятий являются Незнайка, Буратино, доктор Айболит, кот 
Леопольд, лесные жители. 
 На интегрированных занятиях ребёнку предоставляется возможность применить свои знания и умения 
в различных видах деятельности, объединённых общей темой. Такие занятия поддерживают 
познавательный интерес детей, помогают найти применение полученных ранее умений на практике. 
  Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 
формирует представления о человеке, о видах деятельности человека, о его чувствах и 
взаимоотношениях в социуме. 
Разнообразие  интересными формами и видами на занятиях. Проведение  виртуальных экскурсий, 
творческих игр, встречи с интересными людьми, и каждый вид 
деятельности  приносит  свои  положительные  результаты .    
Большие возможности для развития познавательных интересов ребёнка открываются в проектной 
деятельности.  
 

 
Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
 
1. Обязательная часть: 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением». О.В.Дыбина. Издательство 

Мозаика-Синтез. Москва 2014г. 
«Формирование элементарных математических предствалений». Помораева И.А, В.А. 

Позина. Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2014. 
 «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 
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школе группе детского сада». Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада» (Планы занятий) Помораева И. А., Позина 
В. А. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

«Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 
группе детского сада» Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

Л.В.Минкевич Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
«Скрипторий 2003» 2016г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
 
1. Обязательная часть: 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением». О.В.Дыбина. Издательство 

Мозаика-Синтез. Москва 2014г. 
«Формирование элементарных математических предствалений». Помораева И.А, В.А. 

Позина. Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2014. 
 «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада». Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, Москва, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада» (Планы занятий) Помораева И. А., Позина 
В. А. Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

«Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 
группе детского сада» Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

Л.В.Минкевич Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
«Скрипторий 2003» 2016г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 
Развивающиеся игры «Вместе с малышом». От 2-х до 3-х лет. Авторы-составители А. С. 

Галанов, А. А. Галанова. Минск «Букмастер» 2014г. 
Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 
Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
 Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
"Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 
 "Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" 

(http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
  Педпортал (https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-

starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144). 
ФГОС  Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
https://ds9lmr.edumsko.ru/activity/educational_program/post/224451 

 
а) 3. Образовательная область: Речевое развитие 
 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://ds9lmr.edumsko.ru/activity/educational_program/post/224451
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грамоте; 
-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности. 

 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно 
полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 
нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение 
задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 
логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 
развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям 
речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 
деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения 
с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 
любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для 
этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 
использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 
ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 
называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 
игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей 
во всех ситуациях жизни в ДОО.  



40 
 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 
та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 
общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 
учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 
игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 
используя различные средства коммуникации. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 
с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 
развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 
отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочек слогов со стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 
в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных. 
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Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я,Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о             переживаниях, 

впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
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Развитие понимания речи и предпосылок грамотности 
 Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально грамотных 
людей. Эта задача является актуальной и для дошкольного образования, поскольку подготовка к школе 
требует формирования важнейших компетенций уже в предшкольный период воспитания. 
Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, 
позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с современным ребёнком. 
        Что такое «функциональная грамотность»?  
         Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно 
приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
         Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный, 
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 
компетенциями. 
         Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей должна 
быть знакома детям уже в 6-7лет. Именно в этом возрасте создается базовая основа чтения, письма, 
математики и это является той благодатной почвой, которая впоследствии помогает будущему 
школьнику приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди людей. 
На начальном этапе обучения главное –развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких 
логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 
  
Какие формы функциональной грамотности существуют? 
- Общая грамотность. 
- Компьютерная грамотность. 
- Информационная грамотность. 
- Коммуникативная грамотность. 
- Грамотность при овладении иностранными языками. 
- Бытовая грамотность. 
- Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях. 
- Общественно-политическая грамотность. 
    На этапе дошкольного детства, обучая детей элементарной грамотности, мы формируем 
предпосылки для овладения функциональной грамотностью. Задача педагога – научить ребенка 
адаптироваться к условиям современного мира, помочь детям с легкостью воспринимать окружающий 
их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным творчески 
мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели. Важно не только дать 
дошкольнику знания и умения, но и научить применять эти знания на практике; процесс образования 
дошкольников должен быть комплексным и носить практикоориентированный характер.  
Данная точка зрения находит отражения в ФГОС ДО, которая подразумевает интеграцию 
образовательных областей. 
         Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной грамотности 
(грамотность в чтении и письме, грамотность в естественных науках, математическая грамотность, 
компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, грамотность в вопросах 
здоровья, юридическая грамотность). 
     - Социально-коммуникативную грамотность. 
Дошкольный возраст – это период активного социального развития, становления личного опыта 
взаимодействия детей с миром, с окружающими. В этот период ребенок активно накапливает свой 
первый опыт самостоятельных, социально-ориентированных поступков, делает первые шаги в 
освоении принятых в обществе этических норм и правил. Социальное развитие рассматривается 
многими исследователями, как центральное направление образовательного процесса в дошкольном 
учреждении. 
          Основное внимание педагоги и специалисты ДОО должны обратить на эмоциональное 
благополучие ребенка в группе дошкольного образовательного учреждения, его умение активно 
вступать в эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками на основе понимания их чувств 
и переживаний, ориентировку в нравственных нормах и правилах, позитивное отношение к себе. 
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  Еще в раннем детстве ребенок в совместной деятельности со взрослыми осваивает основные 
предметные действия, в то же время поведение взрослых, характер их отношений между собой, 
способы их действий, манеры становятся образцом для подражания. В раннем детстве ребенок еще не 
осознает роль взрослого, также нет осознания самого себя, еще не усвоены нормы и правила поведения, 
принятые в обществе. Но уже на стыке раннего и дошкольного возраста ярко проявляется стремление 
у ребенка к самостоятельности, возникают собственные желания, которые осознаются им. 
     В условиях дошкольного образования процесс формирования ФГ ребенка будет успешным при 
соблюдении следующих требований: интеграции предметов системы дошкольного образования; 
активном взаимодействии с родителями. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный 
поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с 
современным ребёнком. 
         Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования предпосылок функциональной 
грамотности дошкольников, педагогам необходимо применять специальные активные, 
деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-ориентированные, развивающие образовательные 
технологии, такие как: 
- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать 
организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно 
осуществлять деятельность учения (технология проблемного обучения, т.е. проблемные ситуации, 
которые мы создаём, проблемно-поисковые вопросы “Что будет если....”); 
- технология формирования типа правильной читательской деятельности  (процесс общения ребёнка-
дошкольника с книгой – это процесс становления в нём личности). Чтение – это окошко, через которое 
дети видят и познают мир и самих себя. Проявление интереса дошкольников к книге – необходимое 
условие развития современного ребенка. Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются 
родители и педагоги дошкольных учреждений. В процессе приобщения ребенка – дошкольника к книге 
необходимо учитывать особенности восприятия художественного произведения детьми в разный 
период дошкольного возраста. Умение правильно воспринимать литературное произведение, 
осознавать наряду с содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку 
само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста); 
- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования организационных, 
интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, 
моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини- исследований, 
предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 
- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать 
основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез. 
             - Речевую грамотность. 
    Чтобы речь ребенка развивалась, нужно создать для этого благоприятные условия. Самое главное — 
как можно больше говорить с ребенком, ведь в основе речи лежит подражание — повторение за 
взрослым слов и фраз. Для этого взрослый комментирует все бытовые ситуации, режимные моменты 
и другие события жизни малыша. 
Речевое развитие детей должно планироваться во всех видах деятельности ребенка. Начиная с 
утреннего приема детей в приемной. В течение всего дня режимные моменты сопровождаются речью 
(подготовка к приему пищи, сбор на прогулку, подготовка ко сну, пробуждение и т.д.).      Следует 
тщательно следить за тем, чтобы речь педагога была эмоционально окрашенной, выразительной и 
грамотной.  
             Работа по развитию понимания речи предполагает накопление пассивного словаря, 
включающего разные части речи — существительные, глаголы, прилагательные и наречия. При этом 
работа ведется не только над словами, но и над фразами. Для запоминания малышу предлагаются 
только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и состояния, с которыми 
он постоянно сталкивается в повседневной жизни, что может наблюдать, с чем может действовать, что 
чувствует. Например, предметный словарь: игрушки ("мячик", "кубик", "машинка" и т.д.), части тела 
("ноги", "руки", "голова", "глаза" и т.д.), одежда и обувь ("шапка", "шарф", "куртка" и т.д.)  
  Речевое развитие у детей старшего дошкольного возраста включает в себя: 
  Основные направления работы по развитию речи детей:  
 1.Работая над словарем, необходимо стимулировать развитие фразовой речи. Для этого мы предлагаем 
ребенку ряд упражнений.  
2. Воспитание звуковой стороны речи.  
3. Формирование грамматического строя речи.  
4.Развитие связной речи.  
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 
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6.Воспитание интереса к художественному слову.  
      Если выполнять эти несложные упражнения, проводить игры систематически, непрерывно 
общаться с ребенком, следить за своей собственной речью, то результаты работы обязательно будут 
видны, пусть даже не сразу. 
         Развитие ребенка дошкольного возраста, в том числе коммуникативной сферы, во многом зависят 
от того, в какой форме происходит общение и  определяется характером общения и деловым 
сотрудничеством. Наилучшие возможности для возникновения эмоциональных контактов создает 
игровая деятельность. Именно в игре ребенок отражает внутреннюю потребность к активной 
деятельности, в процессе которой происходит освоение средств общения.  
Овладение речью – это способ действительности. Чем полнее усваиваются богатства языка, чем 
свободнее дошкольник пользуется ими, тем лучше он 
познает сложные связи в природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успешного обучения 
в школе. Развитие речевой деятельности детей дошкольного возраста – стихийный процесс, он требует 
педагогического руководства, а задача  взрослых - приложить немало усилий, чтобы речь ребенка 
развивалась правильно и своевременно.  

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Обязательная часть: 
Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией  

              Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Для 2-й младшей группы. 
Автор -  составитель З. А. Ефанова. Волгоград.  Издательство «Учитель» 2013г. 

Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа. А.А.Гуськова Часть 1. – М.: ТЦ 
СФЕРА, 2016 

Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картинке (Технология 
ТРИЗ).Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. – 4-е изд., испр. и 
доп. Т.А.Сидорчук, С.В.Лелюх – М.: АРКТИ, 2014 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 
игры и упражнения. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина – М.: Вентана – Грав, 2014 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, 
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду дома: 6-7 лет.- :Мозаика- Синтез, 
2016. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 
Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 
Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
"Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 
"Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" 

(http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
Педпортал (https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-

starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144). 
 

Список методической литературы логопеда 
 

1. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 
старшей логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018.  

2. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения в 
старшей логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017.  

3. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода обучения 
в старшей логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014.  

4. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 
логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017.  

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
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5. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 
подготовительной к школе логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014.  

6. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения в 
подготовительной к школе логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. 

7. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода обучения 
в подготовительной к школе логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014.  

8. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 
подготовительной к школе логогруппе /  О.С.Гомзяк. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017.  

9. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

10. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

11. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2015. 

12. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

13. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

14. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

15. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

16. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

17. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

18. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /  Л.А. 
Комарова. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

19. Г.А. Османова, Л.А. Позднякова. Учимся правильно произносить звуки С и З. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2016. 

20. Г.А. Османова, Л.А. Позднякова. Учимся правильно произносить звуки Ч и Щ. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2017. 

21. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для логопедов и 
родителей : в 9 вып. : вып. 2. Звук ЛЬ \ Ю.Б. Жихарева. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2014. 

22. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 
материал. – М. : ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

23. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 
звуков у детей 5-7 лет / О.В. Егорова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. 

24. Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 
звуков у детей 5-7 лет / О.В. Егорова. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. 

25. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 
звуков у детей 5-7 лет / О.В. Егорова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. 

26. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 
звуков у детей 5-7 лет / О.В. Егорова. – М. : Издательство ГНОМ, 2014. 

27. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 
звуков у детей 5-7 лет \ Е.Н. Спивак. – 2-е изд., испр. И доп. – М. : Издательство ГНОМ, 2016.   

 
 
а) 4. Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
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разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
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изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 
их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 
по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 
др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 
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реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 
психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 
к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 
используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 
развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 
представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 
настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 
с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
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впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 
игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей.  

 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
1. Обязательная часть: 
«Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С. Комарова. Издательство Мозаика-

синтез. Москва 2014г. 
Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Для средней  группы. Автор -                                           
составитель З. А. Ефанова. Волгоград.  Издательство «Учитель» 2013г. 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 
Л.В.Куцакова – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

  
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду(6-7). Т.С.Комарова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 http://iknigi.net/avtor-tamara-komarova/75334-
izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-programma-i-metodicheskie-rekomendacii-dlya-
zanyatiy-s-detmi-2-7-let-tamara-komarova/read/page-1.html 

Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 
  Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
  Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
  "Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 

  "Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" 
(http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
  Педпортал (https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-
starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144). 

 
 
а) 5.  Образовательная область: Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

http://www.gnpbu.ru/
http://iknigi.net/avtor-tamara-komarova/75334-izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-programma-i-metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-s-detmi-2-7-let-tamara-komarova/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-tamara-komarova/75334-izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-programma-i-metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-s-detmi-2-7-let-tamara-komarova/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-tamara-komarova/75334-izobrazitelnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-programma-i-metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-s-detmi-2-7-let-tamara-komarova/read/page-1.html
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 
в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 
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закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 
здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 
с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 
коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх со сверстниками и самим организовывать их.  
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 
атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 
дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР 
о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 
с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Основные направления деятельности в дошкольных группах 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
 



56 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 
• организация здоровье сберегающей среды в дошкольных группах 
• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
•  составление планов оздоровления 
• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
Система оздоровительной работы 

 
№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 
педагоги 
 
 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
Инструктор 
ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор  
ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
 

 
 
 
3 р. в неделю 
 

Инструктор 
ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
велосипеды и др.) 

Во всех группах 3 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовительная 

3 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор  
ф/ры 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

 
Все группы 
 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Инструктор 
ф/ры, 
Воспитатели 



57 
 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовительная 

 
 
4 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 
ФИЗО, 
Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1. Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный 
период (осень, 
весна) 

Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
мл. 
воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 
 
 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
 

фактор мероприятия место в режиме 
дня 

периодичность дозировка 

вода полоскание рта после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

обливание ног после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
воздух облегченная 

одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года - 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 
в течение года - 

прогулка на 
свежем воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, 
в зависимости от 

сезона и 
погодных 
условий 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
утренняя 

гимнастика  
на воздухе  

физкультурные 
занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в 
зависимости от 

возраста 

физкультурные 
занятия на 

воздухе 

воздушные ванны после сна ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин. в 
зависимости от 

возраста 
воздушные ванны 

на прогулке июнь-август -  
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выполнение 
режима 

проветривания 
помещения 

по графику ежедневно, 
в течение года 6 раз в день 

выполнение 
режима 

проветривания 
помещения 

дневной сон с 
открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 
дневной сон с 

открытой 
фрамугой 

бодрящая 
гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года  бодрящая 
гимнастика 

дыхательная 
гимнастика 

во время 
утренней зарядки, 

на 
физкультурном 

занятии, на 
прогулке, после 

сна 

ежедневно, 
в течение года 3-5 упражнений  

дозированные 
солнечные ванны на прогулке 

июнь-август  
 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 
мин.  до 30 мин. 

 

рецепторы босохождение в 
обычных 
условиях 

в течение дня ежедневно, 
в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 
гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 
с учетом 
погодных 
условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 
массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 

 
 
 
 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 
Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 

  Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
  Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
  "Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 
  "Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" 
(http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
  Педпортал  
(https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-
programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144). 

 
б) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

В дошкольных группах используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
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Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 
деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 
проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой 
дошкольного образования МБОУ Березовская СОШ №10. НОД проводятся с детьми всех 
возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 
НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 
развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 
физической культуре. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии 
с рабочей Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая 
и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов Стандарта принципов и подходов Программы, обеспечивают 
активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения.  

Эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов дошкольных групп и 
родителей (законных представителей) дошкольников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 
устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 
недостатков.  

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности – 
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс 
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно 
представить в виде следующей модели: 

Этапы Основное содержание Результат 

Организацио
нный 

Исходная психолого-
педагогическая и 

Составление 
индивидуальных 
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логопедическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи. 

Формирование 
информационной 
готовности педагогов 
ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно-
педагогической работы с 
детьми. 

коррекционно-
речевых программ 
помощи ребенку с 
нарушениями речи в 
ДОУ и семье. 

Составление 
программ 
групповой(подгрупп
овой) работы с 
детьми, имеющими 
сходные структуру 
речевого нарушения 
и/или уровень 
речевого развития. 

Составление 
программ 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

Основной Решение задач, 
заложенных в 
индивидуальных и 
групповых(подгрупповых
) коррекционных 
программах. 

Психолого-
педагогический и 
логопедический 
мониторинг. 

Согласование, 
уточнение(при 
необходимости – 
корректировка) меры и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников 
коррекционно-
образовательного 
процесса. 

Достижение 
определенного 
позитивного 
эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в 
речевом развитии. 

Заключитель
ный Оценка качества и 

устойчивости 
результатов 
коррекционно-речевой 
работы ребенком 
(группой детей). 

Решение о 
прекращении 
логопедической 
работы с 
ребенком(группой), 
изменение ее 
характера или 
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Определение дальнейших 
образовательных(коррекц
ионно-образовательных 
перспектив выпускников 
группы для детей с 
нарушениями речи. 

корректировка 
индивидуальных и 
групповых(подгрупп
овых) программ и 
продолжение 
логопедической 
работы. 

 
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

 
№ Виды занятий Содержание заданий 
1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 
На одном занятии 
используются разные виды 
деятельности и искусства: 
художественное слово, 
музыка, изобразительная 
деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 
образовательная деятельность 

Занятие посвящено 
конкретной теме, например, 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо». Вполне может быть 
комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое 
посещение отдельных 
помещений дошкольных 
групп, библиотеки, клуба, 
музея и др. 

4 Коллективная непосредственно 
образовательная деятельность 

Коллективное составление 
рассказов, сочинение сказки 
по кругу, творческие работы и 
другое 

5 Непосредственно образовательная 
деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке 
участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 
непосредственно образовательная 
деятельность 

Занятие, включающее 
разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные 
каким-либо тематическим 
содержанием. Оно может 
состоять из двух-трех 
классических занятий, 
реализующих разделы 
образовательной программы, 
объединенных одной темой, 
или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов 
детской деятельности, где 
тематическое содержание 
выступает в роли главного. 

7 Непосредственно образовательная 
деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в 
специально созданной 
«Сказочной лаборатории» или 
«Мастерской художника» 

8 Непосредственно образовательная 
деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к 
детскому фольклору на 
традиционных народных 
посиделках, предполагающих 
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интеграцию различных видов 
деятельности 

9  Непосредственно образовательная 
деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в 
рамках различных видах 
деятельности, объединенных 
сюжетом хорошо знакомой им 
сказкой 

10 Непосредственно образовательная 
деятельность – эксперимент 

Дети экспериментируют с 
бумагой, тканью, песком, 
снегом 

11  Непосредственно образовательная 
деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в 
конкурсах, проводимых по 
аналогии с популярными 
телевизионными конкурсами 
КВН, «Что? Где? Когда?» и 
другими 

12 Непосредственно образовательная 
деятельность – рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и 
рассказов по своим 
собственным рисункам 

13 Непосредственно образовательная 
деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде 
взрослых, на этические и 
другие темы 

14 Комбинированная 
непосредственно образовательная 
деятельность 

В процессе проведения 
занятия сочетается несколько 
видов деятельности (игровая, 
изобразительная, музыкальная 
и т.д.) и используются методы 
и приемы из разных 
педагогических методик 
(методики р/р, методика 
развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и 
т.д.) 

 
Выполнение требований к организации непосредственно образовательной 

деятельности 
Гигиенические требования: 

• непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 
проветренном, хорошо освещенном помещении; 

• воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  
• не допускать переутомления детей на занятиях. 
•  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 
Дидактические требования 

• точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 
образовательной деятельности; 

• творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов 
в единстве; 

• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 
уровнем подготовки детей; 

• выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 
дидактической цели НОД; 

• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 
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• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 
с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 
приемы, дидактический материал. 

• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 
и навыков. 

Выполнение организационных требований 
• иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 
• четко определить цель и дидактические задачи НОД; 
• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 

в том число ТСО, ИКТ; 
• поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 
• НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 
•  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 
эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 
занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 
Дидактическая задача 
1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 
2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 
3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 
4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 
Содержание знаний (раздел обучения)  
1.      Классические занятия по разделам обучения; 
2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

 
 Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

Образовательны
е области 

Формы работы 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с 
элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная 
деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 
 

• Физкультурно
е занятие 
• Утренняя 
гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматриван
ие. 
• Интегративна
я 
• деятельность 
• Контрольно- 
• диагностическ
ая 
• деятельность 
• Спортивные и 
• физкультурны
е досуги 
• Спортивные 
состязания 



64 
 

• Совместная 
деятельность 
• взрослого и 
детей 
• тематического 
характера 
• Проектная 
деятельность 
• Проблемная 
ситуация 

Социально-
коммуникативн
ое 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с 
воспитателем игра 
• Совместная со 
сверстниками игра (парная, 
в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального 
выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальн
ая игра. 
• Совместная с 
воспитателем игра. 
• Совместная со 
сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическ
ая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация 
морального 
выбора. 
• Проектная 
деятельность 
Интегративная 
деятельность 
• Праздник 
• Совместные 
действия 
• Рассматриван
ие. 
• Проектная 
деятельность 
• Просмотр и 
анализ 
мультфильмов, 
• видеофильмов
, телепередач. 
• Эксперименти
рование 
• Поручение и 
задание 
• Дежурство. 
• Совместная 
деятельность 
• взрослого и 
детей 
тематического 
• характера 
• Проектная 
деятельность 

Речевое 
развитие 

• Рассматривание • Чтение. 
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• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  
• Интегративная 
деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 
 
 

• Беседа 
• Рассматриван
ие 
• Решение 
проблемных 
ситуаций. 
• Разговор с 
детьми 
• Игра 
• Проектная 
деятельность 
• Создание 
коллекций 
• Интегративна
я деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирован
ие 
• Ситуативный 
разговор с детьми 
• Сочинение 
загадок 
• Проблемная 
ситуация 
• Использовани
е 
    различных видов 
театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-
экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная 
деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание 
коллекций 
• Проектная 
деятельность 
• Исследовател
ьская деятельность. 
• Конструирова
ние 
• Эксперименти
рование 
• Развивающая 
игра 
• Наблюдение 
• Проблемная 
ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративна
я  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционир
ование  
• Моделирован
ие  
• Реализация 
проекта  
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• Игры с 
правилами  

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 
• Рассматриван
ие эстетически 
     
привлекательных 
предметов  
• Игра 
• Организация 
выставок 
• Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, 
детской музыки 
• Музыкально- 
дидактическая игра 
• Беседа 
интегративного 
характера, 
элементарного 
музыковедческого 
содержания) 
• Интегративна
я деятельность 
• Совместное и 
индивидуальное               
музыкальное  
исполнение 
• Музыкальное 
упражнение. 
• Попевка. 
Распевка 
• Двигательный
, пластический 
танцевальный этюд 
• Танец 
• Творческое 
задание 
• Концерт- 
импровизация 
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• Музыкальная  
сюжетная игра 

 
Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 
• прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 
  - подвижных игр; 
  - труда в природе и на участке; 
   - самостоятельной игровой деятельности; 

• экскурсии; 
• игры: 

- сюжетно-ролевые;  
- дидактические игры;  
- игры-драматизации;  
- спортивные игры; 

• дежурство детей по столовой, на занятиях 
• труд: 

- коллективный; 
- хозяйственно-бытовой;  
- труд в уголке природы; 
- художественный труд; 
• развлечения, праздники; 
• экспериментирование; 
• проектная деятельность; 
• чтение художественной литературы; 
• беседы; 
• показ кукольного театра; 
• вечера-досуги; 

Отводится  специальное время в процессе проведения режимных моментов, организована 
индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 
деятельности:  

 
Дошкольный возраст 
 

Вид деятельности Примеры 
Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  
сюжетно-ролевые игры; 
дидактические игры; 
игры-путешествия; 
предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-
исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 
наблюдение;  
экспериментирование; 
ситуативный разговор; 
обсуждение проблемных ситуаций; 



68 
 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 
сотрудничества; 
овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 
развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 
диалог, согласовывать свои действия и мнения с 
потребностями других, умение помогать товарищу и 
самому принимать помощь, умение решать конфликты 
адекватными способами. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Слушание и обсуждение произведений и 
рассматривание иллюстраций книг;  
просмотр и обсуждение мультфильмов; 
разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 
драматизация фрагментов; 
разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 
из разных материалов 

модели и макеты; 
коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 
Самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 
деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 
Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс 

интересным и содержательным.  
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного 
образования. 

 
Методы и приемы организации обучения 
 
  В дошкольных группах используются самые различные методы (представлены 

в таблице). 
Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по 
их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные 
методы 
позволяют в 
кратчайший срок 
передать 
информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых  
ребенок получает информацию, с 
помощью  наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные методы 
используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами 

Метод иллюстраций 
предполагает показ 
детям иллюстративных 
пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод 
демонстраций связан с 
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обучения. Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на две 
большие группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

показом мульфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные 
является условным. Оно 
не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к 
группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание 
уделяется применению 
такого средства 
наглядности, как 
компьютер 
индивидуального 
пользования. 
Компьютеры дают 
возможность 
воспитателю 
моделировать 
определенные процессы 
и ситуации, выбирать из 
ряда возможных 
решений оптимальные 
по определенным 
критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в 
образовательном  
процессе  при 
реализации программы 
дошкольного 
образования. 

Практические Практические методы обучения основаны 
на практической деятельности детей и 
формируют практические умения и 
навыки.  

Выполнение 
практических 
заданий 
проводится 
после  
знакомства детей  
с тем или иным 
содержанием и 
носят 
обобщающий 
характер.  
Упражнения 
могут 
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проводиться не 
только в 
организованной 
образовательной 
деятельности , но 
и в 
самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, 
осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 
экономных способов 
передачи информации. 
Однако при 
использовании этого 
метода обучения не 
формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 
повторении способа деятельности по 
заданию воспитателя.  

Деятельность 
воспитателя  заключается 
в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, и сам 
показывает путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. Назначение 
этого метода – показать образцы научного 
познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой 
решения проблемы, 
получая эталон 
научного мышления и 
познания, образец 
культуры 
развертывания 
познавательных 
действий. 
 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 
расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг 
предполагает 
творческую 
деятельность, но 
целостное решение 
проблемы пока 
отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний.  

В процессе 
образовательной 
деятельности дети 
овладевают  методами 
познания, так 
формируется их опыт 
поисково- 
исследовательской 
деятельности. 
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Активные 
методы 

Активные методы предоставляют 
дошкольникам  возможность обучаться 
на собственном опыте, приобретать 
разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы 
обучения предполагают 
использование в 
образовательном 
процессе определенной 
последовательности  
выполнения заданий: 
начиная с анализа и 
оценки конкретных 
ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы 
должны применяться по 
мере их усложнения. 
В группу активных 
методов образования 
входят дидактические 
игры – специально 
разработанные игры, 
моделирующие 
реальность и 
приспособленные для 
целей обучения. 
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Исследовательская деятельность и экспериментирование 
Особенности опытно-исследовательской деятельности дошкольников 
Для современного этапа развития системы образования характерны поиск и разработка новых технологий 
обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к личности 
ребенка. Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе воспитания и всестороннего развития 
детей, является экспериментальная или опытно-исследовательская деятельность.  
М. Монтессори отмечала: «Если понаблюдать за трехлетним ребенком, можно увидеть, что играет он всегда с 
каким- нибудь предметом. Это означает, что с помощью рук он обрабатывает, вводит в свое сознание то, что его 
неосознанный разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе этого труда он делает себя сознательным, он 
творит из себя Человека. Таинственная, могучая сила ведет ребенка, и постепенно он сам овладевает ею. С 
помощью собственных рук и собственного опыта он становится разумным человеком». Следовательно, такое 
«исследовательское» поведение заложено в природе ребенка, но оно было «отодвинуто» особенностями системы 
образования. 
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им 
интересно все. Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию, создавать условия для 
исследовательской деятельности — задачи, которые ставит перед собой сегодня дошкольное образование. 
Чувствуется необходимость обучать детей нетрадиционными методами, которые поддерживали бы 
познавательный интерес и привели бы их к открытиям. Возможности такого подхода заложены в развивающей 
системе обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. 
Добытые обществом научные знания могут стать достоянием индивида только через его активную практическую 
и мыслительную деятельность, успешное формирование которой во многом зависит от наличия у детей 
необходимого познавательного инструментария, помогающего им проникнуть в сущность предмета. Это набор 
логических средств добывания знаний, совокупность логических операций, каждая из которых имеет свое 
содержание и свою оценку. 
Экспериментальная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на интересах 
детей, приносит им удовлетворение, а значит, личностно - ориентирована на каждого ребенка. 
Дети учатся искать условия решения поставленной задачи, отыскивать связи между свойствами объекта и 
возможностями его преобразования, тем самым открывая новый способ действия. Случается, что исследование, 
начатое на занятии, требует продолжения в свободное время. Особое значение экспериментальной деятельности 
заключается в том, что в ее процессе дети приобретают социальную практику за пределами учреждения, 
адаптируются к современным условиям жизни. Опытно- исследовательская деятельность способствует развитию 
таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 
настойчивость, толерантность. 
Развитие экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста предполагает решение следующих задач: 
 формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть способности видеть 
многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 
 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 
(эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 
 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем включения 
их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 
 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 
самостоятельности. 
Организация опытно-исследовательской работы на занятиях по ознакомлению с окружающим миром 
Основная задача занятий по ознакомлению с окружающим миром состоит в том, чтобы сформировать у детей 
целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности. 
Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том 
случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему 
знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 
Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть внимательным к тому, что 
его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 
неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений. 
Занятия по ознакомлению с окружающим (ОСО) включают в себя: 
 ознакомление с явлениями социальной жизни; 
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 ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 
 ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 
Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и отношений. 
Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует 
представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о 
его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 
В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируется представление о 
функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 
В процессе ознакомления с природой у детей формируется представление о живом и неживом мире, о взаимосвязи 
и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и 
деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся среде дети учатся видеть и понимать 
реальные причины зависимости. 
Занимательные опыты, эксперименты, исследования побуждают детей самостоятельному поиску причин, 
способов действий, проявлению творчества. Кроме того, дидактический материал обеспечивает развитие двух 
типов детской активности: собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности, 
стимулируемой взрослым. Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. 
Собственная активность детей так или иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, 
усвоенные с помощью взрослого, становятся достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их 
как собственные. 
«Живое» действие с предметами начинает вызывать интерес у детей к познанию мира, активное участие в процессе 
занятий при усвоении знаний об окружающем, развивает самостоятельную познавательную деятельность. Дети 
начинают предполагать результаты опытов, выстраивая причинно-следственные связи между предметами и 
взаимодействиями с ними, тем самым развивают доказательную сторону своей речи. 
Реализация идеи экспериментирования опирается на следующие принципы педагогической деятельности 
педагога: 
 опора на субъектный опыт дошкольников, который используется в качестве одного из источников 
обучения; 
 актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике приобретенных 
знаний, умений и навыков; 
 индивидуализация и дифференциация обучения предполагает учет индивидуальных особенностей, 
интересов и возможностей группы в целом, групп и каждого ребенка в отдельности; 
 системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного соответствия целей, содержания, 
форм, методов, средств обучения и оценивания результатов, а также создание целостности знаний об окружающем 
мире; 
 организация совместной работы педагога и детей, предполагающая планирование, реализацию и 
оценивание процесса и результата обучения; 
 креативность обучения, предполагающая реализацию творческих возможностей педагога и детей. 
Следует заметить, что фактором успешности при реализации идеи экспериментирования является соблюдение 
следующих психолого-дидактических условий организации учебного процесса: 
 учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявление содержания 
субъективного опыта ребенка, включая опыт его предшествующего обучения; 
 изложение знаний педагогом должно быть направлено не только на расширение их объема, 
структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на преобразование личного опыта 
каждого ребенка; 
 в ходе обучения должно быть постоянное согласование опыта ребенка с содержанием задаваемых 
знаний; 
 активное стимулирование ребенка к деятельности должно
 обеспечивать ему возможность саморазвития, самовыражения в ходе 
овладения знаниями; 
 учебный материал должен быть организован так, чтобы ребенок имел возможность выбора при 
выполнении заданий, решении задач; 
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 необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но и процесса учения, то есть тех 
трансформаций, которые осуществляет ребенок, усваивая учебный материал. 
При этом следует отметить, что результативность будет зависеть не столько от педагогических технологий, сколько 
от личности, профессионализма педагога, его развития инициативы и творчества, от его стремления овладеть 
достижениями педагогических наук, освоить идеи инновационного опыта. 
 
Структурно-логическая схема формирования навыков экспериментальной (опытно-исследовательской) 
деятельности у дошкольников: 
Рекомендации по использованию технологии экспериментирования при ознакомлении с окружающим миром 
 
Принимайте каждого воспитанника как уникальную личность, уважайте его, понимайте, верьте в него. 
Сопровождайте воспитанника в его собственном развитии, самоактуализации и самореализации. 
Создавайте атмосферу заинтересованности каждого воспитанника в том, что происходит вокруг — на занятии, в 
обществе. 
Идите на занятие не с темой, а с насущной проблемой, которую вы непременно должны решить вместе с 
воспитанниками, и которая обращена к конкретной личности. Поддерживайте в воспитаннике любую инициативу, 
поло- жительно стимулируйте активность и избегайте внешнего принуждения в педагогическом процессе. 
Оценивайте не только конечный результат, но прежде всего процесс деятельности каждого воспитанника 
персонально. 
Будьте искренними в восхищении человеком, природой, искусством, пусть воспитанники подражают 
прекрасному чувству, и в них раскроется источник Красоты. 
Неустанно изучайте все, что касается личности, ее внутреннего мира, вглядывайтесь, вслушивайтесь, вдумывайтесь 
в ее бурную вселенную. 
Будьте творческим, озаренным, непредсказуемым педагогом, самоактуализируйтесь, чтобы энергия жизни 
помогала решать проблемы и достигать успехов. 
«Оптимизм, настойчивость и успешность!»— вот девиз педагога в совместном с учениками поиске истины. 

 
в) Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей:   

 
в) а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 
диктует естественное сочетание в Программе дошкольного образования познания детьми 
истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 
обществе, позитивной их социализации.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
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включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  
- двигательную деятельность детей, активность от которой зависит содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
 
  Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуются 
дополнительные образовательные программы: 

«Волшебный мир оригами» ориентированная на детей 4-5 лет. Данная  программа 
предназначена для реализации работы по ознакомлению детей с искусством оригами в 
условиях дошкольного образовательного учреждения для детей с 4 -5 лет.  

«Театр кукол», использование данной формы работы не предусматривает разделение 
детей на художников и исполнителей. 

«Пластилиновое чудо», программа направлена на раскрытие интеллектуальных и 
творческих способностей. 

  
в) б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 
неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 
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Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 
даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 
деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 
деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 
пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 
условия, необходимые для развития детской инициативы.   
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться») 
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 
музыку 
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 
игр 
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 
не на глазах у группы 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность 
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми 
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу) 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  
деятельности детей по интересам 
6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 
• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п. 
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников 
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  
деятельности детей по интересам 
 «Речевое развитие» 
3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков 
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность 
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться») 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность 
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми 
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу 
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  
деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. 

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

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

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 
 «Познавательное развитие» 
3 - 4 года:  
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• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
4 - 5 лет:  
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 
5 - 8 лет: 
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 
«Художественно-эстетическое развитие» 
2 - 3 года:  
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 
3 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
5 - 8 лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
  
в) в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в дошкольных группах МБОУ Березовская СОШ №10  

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с 
семьями воспитанников; 

   
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольных групп; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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• ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
дошкольных групп; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольных групп, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 
в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 
Реальное участие 

родителей 
в жизни 

дошкольных групп 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании 
условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству 
территории; 
 

2 раза в год 
 
 

В управлении 
дошкольных 
групп 

- участие в работе 
родительского комитета, 
педагогических советах. 

По плану 

В 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация 
(стенды, папки-
передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы,  
-памятки; 
-создание странички на 
сайте дошкольных групп 
МБОУ Березовская СОШ 
№10; 
-консультации 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 
постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому 
плану 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе 
дошкольных 
групп, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью 
вовлечения 

- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, 
развлечения. 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности 
 

По плану 
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родителей в 
единое 
образовательное 
пространство 
 
 

 
 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольных групп семьями 
воспитанников. 
- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 
- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста; 
- формировании устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 
деятельность. 
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Особенности реализации воспитательного процесса 
Игра  
Игровая деятельность детей 3-4 лет 
Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного ребёнка-дошкольника в 
пространстве и времени игры. В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные 
виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой вклад в развитие познавательной и 
творческой активности, становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на 
формирование предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного периода. 
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает использование пошаговой 
педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере 
взросления воспитанников и овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он 
последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), 
координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения 
затруднений. 
Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, 
способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, 
социализирующего и адаптирующего потенциала. 
Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с 
предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации 
индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих способностей. 
Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется направленное педагогическое 
влияние. Главными педагогическими задачами являются: 
 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 
 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, 
которые потом могут быть отражены в игре; 
 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр; 
 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 
 
Виды игр; игровая тактика педагога 
 
Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со специально 
предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает 
разнообразные обучающие (предметные, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры 
(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают 
некоторые народные игры обрядового и досугового характера. 
Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный 
рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно - отобразительной, сколько 
сюжетно- ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять 
логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких 
играх ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни 
справляться с трудными ситуациями. 
Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, 
поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения 
в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком 
сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его индивидуальные 
особенности и игровые интересы. 
Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни 
(жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки 
«Теремок», «Репка», 
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«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует 
умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; поощряет 
игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой 
материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет использование 
предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских 
играх. К концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание 
тех или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 
Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах 
игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 
соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета 
предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать 
в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в 
подгруппе. 
Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании 
начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры. 
Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную 
(специально организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, 
досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» 
большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–
2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», 
«Наседка и цыплята» и др. 
Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также 
игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). 
Общей целью подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, 
но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной игры со 
сверстниками. Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью 
игрового характера: играми - забавами, играми - развлечениями и празднично - карнавальными играми. 
В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и 
герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, 
пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и 
театрализованным играм, простым играм - драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 
Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для 
детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного 
возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 
полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские 
игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 
Игровая деятельность на пятом году жизни.  
Приобретённый  детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к 
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель 
стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей 
со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 
человек). 
Главными педагогическими задачами становятся: 
 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения; 
 обогащение содержания игровых действий; 
 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой 
диалог; 
 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества. 
Виды игр; игровая тактика педагога 
Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-
ролевые, режиссёрские и театрализованные). 
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В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей 
(семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые 
ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут 
определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу 
игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. 
В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной 
сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют 
использовать различные предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать 
воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись 
с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 
смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок. 
Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, 
экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других совместных форм 
совместной деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной 
основой детских игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 
принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к 
самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет 
врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. Развитие у 
детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-
драматизациях на темы любимых сказок. С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное 
эмоциональное состояние персонажей; используют выразительные движения для передачи их образа. 
В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-
экспериментирования(с природными объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметно-
дидактические) и досуговые(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с 
новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые 
помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 
Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, 
которые на них вторгаются без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать которые поможет 
продуманная заранее обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых 
пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером 
показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, 
«позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой к 
играющим. Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие игры 
используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие 
игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать 
по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель 
побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, 
настойчивость в достижении цели. 
Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в 
процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-
перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её 
самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного результата; контролировать достижение 
игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на 
вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. В дидактических играх дети активно пользуются 
словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, 
игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 
 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их 
группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь; 
ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 
 «упорядочение» игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых 
предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности 
цвета, силе звука и т.д.); 
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 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть 
кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей; 
 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов (игры «Замри», 
«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 
 формирование последовательного мышления, операций
 моделирования, планирования своей поисковой деятельности 
и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 
Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их самостоятельную организацию 
вне занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать 
по правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. Подвижные игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого, способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином ритме 
и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложно-координированных 
движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, 
желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность использования игр этой группы 
обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой 
подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу 
чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой 
степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 
праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 
Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а по ходу игры 
целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение 
движений. Для распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и 
др. Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным 
участником игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это 
не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. Дети учатся действовать в 
подвижной игре соответственно сюжету 
и правилам (до трёх правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в 
указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые 
подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) 
или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, каталками. 
 
Предметно-игровая среда 
 
С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы 
и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный 
строительный материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для 
игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит 
применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 
Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые 
замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть 
куклы разных размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового 
поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие 
предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых 
литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. Формирование у детей привычки 
не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе 
необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный порядок. 
Игровая деятельность детей 5-6 лет 
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Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует 
накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 
направлены на: 
 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 
 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 
следовать игровым правилам; 
 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 
 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 
дошкольников и др. 
 
Виды игр, игровая тактика педагога 
 
Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и 
достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 
подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и 
т.д. 
В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) 
приёмами, способствуя развитию самодеятельной игры, как формы организации жизни детского общества, 
возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных 
межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. 
Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли 
инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил и 
норм поведения в совместной деятельности. 
В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё отношение к поступкам 
сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в 
деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, 
игрушек, обязанностей. В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 
сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь 
семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, 
при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие 
дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в 
едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые 
действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 
Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать 
начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению 
воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей 
партнёров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; 
знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. 
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Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности 
(«сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в придумывании 
игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и 
управлении замыслами партнёров. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 
усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный 
период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, 
связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 
отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 
Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре, 
стремления реализовывать игровой замысел. Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную 
режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных 
источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала. Педагог 
помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (драматизация по ролям, настольный театр, 
кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, 
атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершенствование 
художественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выразительности и 
соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе 
спектакля - игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). В музыкальных и музыкально-
ритмических играх дети учатся различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, 
маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие кружки; 
исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса 
участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или 
ослабляя звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки. 
В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально - перцептивных способностей дошкольников; 
формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов 
(спереди - сзади, справа - слева, под - над, посередине - сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, 
растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации 
к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми 
дидактических игр с предметами, настольно- печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших 
подгруппах (2–4 человека). Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, 
инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку 
детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями развития 
отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической 
направленности. 
Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя 
накопленные двигательные умения и навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать 
подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 
Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: справедливого отношения к 
играющим сверстникам, умения поддержать и проявить взаимопомощь. 
Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей природного окружения 
в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети 
должны уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр 
(бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и 
др. Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает 
знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, празднично-карнавальными 
играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день 
пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 
 
Предметно-игровая среда 
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Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору детей. Воспитатель 
создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными 
игрушками, предметами- заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 
развивающими настольно-печатными и другими играми. Важно обеспечивать детям возможность постоянно 
преобразовывать предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала 
оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры 
подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного 
подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные 
самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железную дорогу, 
семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, 
лёд).Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо 
рационально 
использовать всё свободное пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства 
и размещение игрового оборудования на участке для прогулок. 
 
Специфика национальных и социокультурных условий 
 
При реализации программы учитывается региональный компонент, т.е. национально- культурные, 
демографические, географические, климатические и другие особенности. 
Национально-культурными особенностями в процессе образовательной деятельности дошкольных групп 
являются: воспитание любви к родному посёлку, родному краю, людям труда, гражданско-патриотического 
воспитания дошкольников. 
Демографическими особенностями - учет состава семей воспитанников (русские, белорусы и др.) 
Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, 
закладывается с самого раннего детства и является составной частью воспитательно- образовательной работы с 
детьми. 
В программе учитываются климатические особенности природы края. Климат умеренный континентальный, 
характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зимы 
снежные и длительные. Лето умеренно теплое и короткое. Самый теплый месяц июль - средняя температура +19,4 
градусов. Самый холодный месяц январь - средняя температура -16,5 градусов. Поэтому в ДОУ предусмотрен 
соответствующий распорядок дня (длительность прогулок и погодные условия, при которых возможны прогулки), 
и физкультурно-оздоровительная работа. 
 
Региональный компонент. «Мы живём в Красноярском крае». 
 
Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти годы у детей закладываются 
основы нравственности, формируются первоначальные эстетические представления. Начинает появляться интерес 
к явлениям общественной жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стремятся больше узнать 
о своей Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо 
с детства научить, любить свой посёлок, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить 
с культурными традициями своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному 
творчеству. 
Красноярский край – одна из самых больших и значимых по своим показателям развития, территория России. 
Основная образовательная   программа    дошкольного    образования     
направлена на знакомство с историей, культурой, национальным, географическим, природо-экологическим 
своеобразием Красноярского края. 
Цель.  Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего поселка, 
знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 
Задачи. 
− Заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 
влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной 
трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
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− Воспитывать у дошкольников интерес к истории и культуре малой Родины, желание знать, понимать, 
сохранять, становиться носителями семейной, родной этнической, региональной культуры. 
− Повысить информированность и заинтересованность родителей в проводимой в детском саду работе 
путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность. 
− Совершенствовать взаимодействие дошкольного учреждения с общественными организациями посёлка 
по данному направлению. 
Предполагаемый результат:  
- Моделирование образовательной среды как условия формирования этнокультурной компетентности 
детей, педагогов, родителей. 
− Использование вариативных форм и методов в организации этнокультурного развития дошкольников, 
обеспечивающих систематичность, последовательность. 
− Разработка и совершенствование методик и технологий, обеспечивающих качество образования в 
условиях этнокультурного образования. 
− Повысится творческий потенциал и профессиональная компетентность педагогов, посредством участия в 
методических, конкурсных мероприятиях, конференциях на разных уровнях по этнокультурному направлению, 
используя инновационные технологии. 
− Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе. 
− Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума. 
− Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью. 
− Повышение имиджа дошкольного учреждения. 
 
Взаимодействие с социокультурными объектами 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
разнообразных видов деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
 

№ Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

1 Сельская библиотека Осуществляет повышение качества образования воспитанников ДОУ, 
приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 
Экскурсии, совместные мероприятия, участие в конкурсах, 

2 Школа  Преемственность в образовании. 

3 Дом культуры 
 

Посещение мероприятий для детей 
Просмотры мультфильмов, участие в конкурсах 

4 ГИБДД Встречи с сотрудниками,  участие в    конкурсах 
 

 
Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 
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Средства 
этнокультурного 
образования и 
воспитания 

Содержание 

 Ребенку понятны и интересны такие её формы, как народные игры 
 разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 
 словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. 
Народная игровая Народная игровая культура рассматривается как средство вхождения 
культура ребенка в пространство народной культуры, способствует 

отношения к разным народам. 
  

 Ценность УНТ состоит в познавательном, эстетическом и 
 воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 
 включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 
Устное народное изобразительную, театрализованную). Произведения устного 
творчество творчества разных народов содержит единые архетипы, выражающиеся 
 в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику 
 понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей 
 Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов 
 Сибири, различными образами и символами позволяет дошкольникам 
Декоративно- увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 
прикладное особенностей жизни, а общность определяется единством 
искусство нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 
 наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных 
 традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 
 Музей, как социокультурный феномен, обладает большими 
Поликультурное потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 
пространство памятникам, музейным экспонатам; истории народного быта, истории 
музея «Русская народного костюма, укладу жизни народа; историческому прошлому и 
изба» историческим событиям своей Родины. ознакомлению детей   с   историей   игры,   

воспитанию   толерантного 
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Содержание работы по направлениям Программы 
Содержание программы ориентировано на культурные традиции и традиции народной культуры Сибири. В 
основу программы положены историко-этнографические, краеведческие материалы о природе, истории заселения, 
о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных промыслах и ремеслах, фольклоре, празднично-игровой 
культуре. Особую педагогическую ценность представляет фольклор, как культурно-этнографический комплекс, 
включающий словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декоративно-прикладное творчество. В 
соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности по следующим направлениям развития: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 
«Социально - коммуникативное развитие» пронизывает все структурные компоненты программы и ее содержание в целом. 
В направлениях «Познавательное развитие», «Речевое развитие» выделены задачи, содержание и условия 
педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в окружающем мире, развитию 
любознательности и познавательной мотивации, способов и средств деятельности через ознакомление с природой 
родного края, народной мудростью (фольклором), бытом старожилов. 
В качестве основного средства развития языковых и коммуникативных способностей детей рассматривается 
фольклорное творчество, большое внимание уделяется образности речи, развитию всех компонентов устной речи 
(лексической стороны, грамматического строя речи, фонематической стороны речи, связной речи). 
Содержание направления «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования у 
ребенка эстетического отношения к миру и его художественного развития средствами народного искусства. В 
основе этого направления лежит развитие художественных способностей и реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей. Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музыкальный 
фольклор», «Танцевально-игровой фольклор», «Декоративно-прикладное творчество», в котором также 
выделены самостоятельные разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», «Декоративное рисование». 
В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия педагогической работы, 
решение которых содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных возможностей 
детского организма, жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного 
вида деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому организовать 
педагогический процесс в целом. 
Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и содержательно дополняют друг друга. На 
каждом возрастном этапе тематические разделы повторяются, но уже с последующим усложнением, углублением 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Это позволяет ребенку 
полноценно включаться в деятельность на любом этапе реализации Программы и продвигаться с той скоростью, 
которая для него посильна и органична. 
Программа предусматривает реализацию тематического планирования составленного на весь учебный год. 
Материал, предлагаемый детям, можно использовать как на занятиях, так и в любом из режимных моментов 
деятельности группы, начиная с утреннего приема детей (беседы), чтение произведений народа севера, сюжетно - 
ролевые, театрализованные, подвижные игры,   продуктивная деятельность детей. Дидактические игры,   
разработанные по темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей: игры-
тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-задания, сказки. 
В педагогическом процессе широко используются ИКТ, опытно - экспериментальная и исследовательская 
деятельность, педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения, сотрудничества, технология 
проектного обучения, игровые технологии, музейная педагогика. 
Содержание программы предусматривает обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для успешного формирования этнокультурного воспитания. Программа не предусматривает 
жесткого регламентирования образовательного процесса. Планирование деятельности педагогов опирается на 
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-
пространственной среды. Реализация программы происходит через планирование мероприятий в различных видах 
детской деятельности. Работа по воспитанию любви к родному краю у детей старшего дошкольного возраста 
состоит из следующих  направлений: 
- «Растительный мир Красноярского края» 
− «Красноярск – столица Красноярского края» 
− «Животный мир Красноярского края» 
− «Зима в Красноярском крае» 
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− «Малочисленные народы Красноярского края» 
− «Культура и искусство Красноярского края» 
− «Реки Красноярского края» 
− «Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 
Специфика образовательной деятельности по этнокультурному направлению проходит на территории 
дошкольного учреждения. Данная работа включает обязательное участие родителей. Родители помогают провести 
экскурсии и целевые прогулки, организовать встречи с интересными людьми, обогатить предметно-развивающую 
среду, оказывают помощь в организации вечеров национальной кухни, дней национальных игр. 
 
Примерное комплексно-тематическое планирование по приобщению детей к культуре, истории, 
территориальным и климатическим особенностям Красноярского края. 
 

Название темы Программное содержание 
«Растительный мир 
Красноярского края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах растений, занесенных в Красную 
книгу растений Красноярского края, формирование знаний об отличительных признаках 
съедобных и несъедобных грибов; воспитание бережного осознанного поведения в 
природе. Формирование знаний о взаимосвязи растений с условиями жизни в различных 
природных зонах. 

«Животный мир 
Красноярского края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах животных Красноярского края, 
воспитание бережного осознанного поведения в природе. Формирование знаний о 
взаимосвязи животных с условиями жизни в различных природных зонах. 

«Красноярск 
столица 
Красноярского 
края» 

– Воспитывать интерес к истории возникновения города, его культурным особенностям и 
традициям. Расширение кругозора о достопримечательностях Красноярска, знаменитых 
земляках. Воспитание правил безопасного поведения в городе. 

«Зима 
Красноярском крае» 

в Формирование у детей обобщенных представлений о зиме как о времени года, о 
приспособленности птиц и животных к изменениям в природе. Воспитание интереса к 
экологическим акциям Расширение представлений об основах праздничной культуры, о 
традициях празднования нового года в Красноярском крае 

«Малочисленные 
народы Красноярского 
края» 

Знакомство с национальностями, проживающими на территории Красноярского края, 
знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, сказками, музыкой, танцами, 
ремеслами, народным декоративно-прикладным творчеством, разучивание народных 
песен. 

«Культура 
искусство 
Красноярского 
края» 

и Знакомство с творчеством художников, композиторов, писателей, поэтов Красноярского 
края и города Красноярска. Воспитание интереса к посещению выставок, встречам с 
интересными людьми города, чтению произведений. 

«Реки Красноярского 
края» 

Расширение знаний детей о больших и малых реках Красноярского края; развитие 
любознательности, расширение кругозора; воспитание интереса к речным профессиям. 

«Подвиг Красноярского 
края   в Великой 
отечественной войне 
1941-1945» 

Формирование у детей представлений о подвиге народа в ВОВ, воспитание 
эмоционально-положительного отношения к воинам. Воспитание духовно-
нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 
достижениям старших поколений. 

 
В комплексно-тематическом планировании предусмотрен принцип интеграции краеведческих знаний: 
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- в регламентированную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую,
 продуктивную, музыкально-художественную. Представления о малой 
родине успешно интегрируются со всеми образовательными областями основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения («Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»); 
- в совместную деятельность (беседы, ознакомление с художественной литературой, наблюдения, поисково-
исследовательская деятельность, сюжетно-ролевые игры, прогулки, 
целевые экскурсии); 
- в самостоятельную деятельность детей (дидактические, подвижные игры, рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, слушание фольклорных произведений, создание собственных творческих продуктов); 
- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом которой является 
энциклопедия «Наш удивительный Красноярский край», фотоколлекции о малой родине, составление авторских 
семейных кроссвордов, ребусов, сказок, стихов; творческие художественные работы; участие в экологических 
акциях, праздниках, фестивалях). 
При реализации регионального компонента, важным условием является собственный уровень комплектности 
педагога в вопросах природных, культурных, социальных и экономических особенностей края. 
 
Организация предметно-пространственной среды. 
Одним из важнейших условий успешной реализации задач, обозначенных в методической разработке, является 
организация предметно-пространственной среды как самостоятельной дидактической единицы. Таким образом, 
при реализации образовательной деятельности в среде организован мини-центр краеведения, в котором 
систематически оформляются тематические выставки для обогащения детских представлений, изготовлены 
контурные карты города и края, собраны фонотеки со стихами о городе, крае, с музыкальным фольклором 
Красноярского края, познавательные видеофильмы, подобраны различные дидактические игры, атрибуты к 
подвижным и сюжетно-ролевым играм. 
Предлагаемый детям материал в центре систематически меняется и обновляется в зависимости от изучаемых 
тематических блоков. 
Созданные условия способствуют расширению кругозора дошкольников, оказывают влияние на нравственное 
становление личности, расширяют область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, пробуждая 
любовь к городу, родному краю. 
 
«Растительный и животный мир Красноярского края» 
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Формы реализации Средства реализации Образовательная 
область 

Регламентиро 
ванная 
образовательн ая 
деятельность 

Развитие элементарных экологических представлений Программное 
содержание: освоение действия использования модели взаимосвязи 
растений с условиями жизни в природной зоне «Степь» и 
«Лесостепь» 

«Познавательное 
развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Растения нашего леса» «Познавательное 
развитие» 

Проектная деятельность «Азбука лекарственных 
растений Красноярского края» 

«Познавательное 
развитие» 

Д/и «Что возьмем мы в кузовок», «Сравни и 
подбери»; «Составь картинку и назови растение»; 
«Найди цветок по описанию»; «Ботаническое лото»; 
«Какого растения не стало?». 

«Речевое развитие» 

Ситуация общения «Что было бы, если из леса исчезли…?» 
«Правила поведения в лесу, на лугу» 

«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр познавательных видеофильмов, 
ЦОР): 
- «Цветы из Красной книги»; 
- Шишкина школа. «Луговые цветы»: детям о родной природе. 
- Шишкина школа. «Ароматные травы»: знакомимся 

«Познавательное 
развитие» 

 летом с растениями. 
- «Внимание: грибы!» 
- «Цветы и ягоды тундры» 

 

Чтение сказок народов Красноярского края «Ягодка голубика» 
(ненецкая сказка) 
Н.И Волокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут» 

«Речевое развитие» 

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных сообщений о растении 
«Венерин башмачок» 

«Познавательное 
развитие» «Речево е 
развитие» 

Экологическая викторина «Путешествие в природу» Викторина 
«Растительный мир Красноярского края» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 

 
 
Самостоятельная 
деятельность 

Продуктивная деятельность: 
- «Ягодное лукошко», «Грибной кузовок» (лепка); 
- «Растения нашего края» (аппликация) 

«Художественно - 
эстетическое 
развитие» 

Сюжетно-ролевые игры «Экологическая полиция: 
защитники растений»; «Туристический поход». 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
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Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие с педагогами Организация 
предметной 
развивающей среды 

«Исчезающие виды животных» 
(оформление семейных коллажей для 
создания энциклопедии 
«Наш удивительный 
Красноярский край» 
Конкурс кроссвордов и ребусов 
«Жители тайги» 
Презентация детьми и 
родителями сообщений о подготовке 
животных к зиме. 

Презентация педагогами 
авторских   конспектов 
образовательной деятельности, 
дидактических игр и пособий, макетов
 по   развитию 
представлений  детей о 
растительном и животном мире 
Красноярского края. 

Изготовление макетов: 
животные природных
 зон 
«Тайга», 
«Тундра». Пополнение 
атрибутов к 
сюжетно-ролевым и
 подвижным 
играм. 
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«Красноярск – столица Красноярского края» 
Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиров Ознакомление с пространственными «Познавательное 
анная отношениями «Ориентирование на плане развитие» 
образовательна местности, где расположен детский сад»  
я деятельность Программное содержание: развитие  
 пространственных представлений при  
 прочтении карты Курагинского района  
 пгт.Краснокаменск.  
 Изобразительное искусство. «Художественно - 
 Тема: «Праздник в поселке» эстетическое развитие» 
 Программное содержание: освоение основных  
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 композиционных отношений изображаемых 
объектов. 
Создание графического эскиза. 

 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Рождение поселка 
Краснокаменск» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

Дидактические игры «Где живу я, где живет мой друг», «Что 
лишнее?», «Путешествие по карте края», 
«Самый внимательный горожанин», «Найди отличия» 
(найти отличия в фотографиях с изображением старого и 
современного города), 
«Что происходит в городе в разное время суток?», «Собери 
герб, флаг города», лото 
«Красноярск» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- Прошлое города Красноярска; 
- Гордость города (основные 
достопримечательности); 
- Знаменитые спортсмены-красноярцы 
- Символика города; 
- «Тайны заповедных скал» (видео экскурсия по 
заповеднику «Столбы») 

«Познавательное развитие» 

Ситуация общения 
«Как появился наш детский сад»; 
«Я представляю наш поселок в будущем 
таким….» 
«Куда бы ты повёл гостей поселка?» 
«Что бы ты рассказал о своём поселке?» 
«Правила безопасного поведения на улицах города, 
общественных местах отдыха» 

«Речевое развитие» 

Виртуальный тур по Литературному музею им. В.П. 
Астафьева (экспозиция «Город») 
Виртуальный тур по музею- усадьбе Г.В. Юдина ( 
«Древности Афонтовой горы» 

«Познавательное развитие» 

«Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории появления фонтана в 
Краснокаменске 

«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой К.Л.
 Лисовский «Приезжайте… увидите 
сами»; «На часовенной горке» (отрывок) 

«Речевое развитие» 

Викторина «Животный мир Красноярского 
края» 

«Познавательное 
развитие» 

Самостоятельн ая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
«Встреча гостей нашего края»; «Путешествие по родному 
поселку»; 
«Экскурсия по поселку» 

«Социально- коммуникативное 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Мой дом, моя улица» (аппликация); 
- «Мое любимое место отдыха» (рисование); 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 



100 
 

 - «Мост через Енисей» (лепка)  
Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Красноярск- центр Консультация Пополнение групповой среды 
России» (оформление «Основные макетами «Мой любимый город» 
семейных коллажей для направления Пополнение атрибутов к сюжетно- 
создания энциклопедии образовательной ролевым и подвижным играм. 
«Наш удивительный практики при развитии Оформление тематической 
Красноярский край» представлений детей о выставки «Наш Красноярск»: 
Конкурс кроссвордов, родном городе» художественные произведения 
загадок, ребусов «Город, в «Знакомим детей с красноярских писателей, 
котором мы живем» родным городом» иллюстрации, открытки, альбомы, 
Семейный турнир знатоков (выставка в фотографии с изображением 
«Я в этом городе живу, я методическом кабинете достопримечательностей города, 
этот город знаю» методических пособий, знаменитых красноярцев 
«История города в справочной, (спортсменов, художников, 
названиях улиц» художественной поэтов) 
презентация литературы, картотеки  
исследовательских сюжетно-ролевых игр).  
семейных проектов   

 
 
 
 
«Зима в Красноярском крае» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиро 
ванная 
образовательн ая 
деятельность 

Изобразительное искусство. 
Тема: «Строительство снежного городка» Программное 
содержание: 
1. Овладение действием моделирования 
взаимодействия изображаемых объектов. 2.Создание 
эскизов в графите и цвете. 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Наблюдение а температурой воздуха в 
Краснокаменске, северных районах края, южных районов 
края. Фиксация в дневнике наблюдений. Сравнение 
полученных результатов.» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Д/и «Угадай, чьи следы», «Зимующие и 
кочующие птицы», «Парочки». 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Зимующие птицы нашего края» 
- «Лес – наше богатство» 
- «Ергаки и Бобровый лог – зимнее чудо» 
- «Традиции празднования зимних праздников в нашем 
крае» 

«Познавательное развитие» 

Ситуация общения «Речевое развитие» 
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 ««Почему не замерзает Енисей?»»; 
«Нужно ли сохранять наш лес?» 
«Правила поведения на природе в зимнее время года» 

 

«Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории появления выставок 
ледяных фигур Красноярске 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

Спортивный праздник «Народные зимние 
игрища» 

«Физическое развитие» 

 
 
 
Самостоятель ная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 
север» 

«Социально- коммуникативное 
развитие» 

Подвижные игры «Взятие снежного городка», 
«Царь горы» 

«Физическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Новогодний праздник в нашем крае» 
(аппликация); 
- «Главная елка города» (рисование); 
- «Парад снеговиков» (поделки из бросового материала) 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Зимние забавы 
сибиряков» (оформление 
семейных коллажей для создания 
энциклопедии 
«Наш удивительный 
Красноярский край» Акция 
«Птичья столовая» Конкурс 
семейного художественного 
творчества  «Знакомая 
незнакомка» 

Презентация педагогами 
 авторских 
цифровых образовательных 
ресурсов: викторина 
«Кто остался 
зимовать», видеопутешествие 
«Новый год в Красноярском 
крае: традиции празднования в 
городах- соседях» 

Изготовление макетов природной 
зоны «Арктическая пустыня» Изготовление
  различных видов 
кормушек для птиц. 
Оформление выставки семейных творческих 
работ «знакомая незнакомка» 
Пополнение среды альбомами, открытками, 
иллюстрациями о традициях празднования 
нового года, зимних видов спорта, известных
 спортсменов - 
красноярцев. 

 
«Малочисленные народы Красноярского края» 
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Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентированна я
 образовательная 
деятельность 

Развитие экологических представлений. Программное
  содержание: развитие 
представлений детей о разных народов, 
приспособленности человека к окружающей среде. 

«Познавательное развитие» 

Совместная деятельность Поисково-исследовательская 
деятельность “История национального 
костюма”. 

«Познавательное развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «По страницам истории нашего края» 
- «Обычаи и традиции народов 
Красноярского края»; 
-«Чудеса северного сияния» 
- «Промысел народов края: оленеводство, 
рыболовство, охота» 

«Познавательное развитие» 

Музыкально-литературная 
«Дружба народов» 

гостиная «Речевое развитие» 

Образовательная ситуация 
«Кто живет с нами рядом» (знакомство с народами края) 
«Города и села Красноярского края на карте» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной 
литературой: 
Как старый Тока эвенков помирил 
(эвенкийская сказка) 

«Речевое развитие» 

Сказка о семи ребятах (селькупская сказка) Откуда пошли 
разные народы (долганская 
сказка) 

 

Драматизация ненецких сказок «Айога», 
«Кукушка» 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

 Сюжетно-ролевая игра «Оленеводы», «Социально- 
 «Путешествие в тундру»  коммуникативное 
   развитие» 
 Подвижные игры «Льдинки, ветер и мороз», «Физическое развитие» 
Самостоятельная 
деятельность 

«Иголка, нитка и узелок», «Нашел друга», 
«Ищем палочку» (игры народов Севера). 
Продуктивная деятельность: 
«Северное сияние» (рисование); 
«Чум и нарты» (лепка с использованием природного, 
бросового материала) 
«Узоры Севера» (аппликация) 

«Художественно - 
 эстетическое 
 развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие 
с педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 
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«Традиции народов 
красноярского  края» 
(оформление семейных 
коллажей для создания энциклопедии
  «Наш 
удивительный 
Красноярский край» Создание фото-
коллекций 
«Малочисленные народы 
Красноярского края» 
(долганы, энцы, кеты, селькупы, 
эвенки, ненцы, нганасаны) 

Консультация 
«Методика организации
  и 
проведения подвижных
 игр 
народов края» 

Создание групповых мини-музеев 
«Декоративно-прикладное творчество народов 
красноярского края» 
 
Пополнение атрибутов к сюжетно- 
ролевым и подвижным играм Оформление 
тематической выставки: 
«Игры разных народов», «Загадки народов 
Сибири», «Пословицы, поговорки», подборка 
произведений и стихов местных авторов, сказок 
народов Красноярского края 
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выставка семейных 
творческих работ «Мы все такие 
разные» 
Семейный   клуб    знатоков 
«Пословицы, поговорки народов 
края» 

  

 
«Культура и искусство Красноярского края» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиров Конструирование. «Художественно - 
анная Тема: «Музыкальный театр» эстетическое 
образовательна Программное содержание: развитие» 
я деятельность 1. Закреплять умение анализировать «Социально- 
 конструкцию предмета, выделять ее основные коммуникативное 
 структурные части, форму, размеры и развитие» 
 расположение деталей, устанавливать связь  
 между функцией детали и ее свойствами в  
 постройке.  
 2. Развивать навыки сотрудничества:  
 выбирать партнеров по совместной деятельности,  
 согласовывать друг с другом действия при  
 воспроизведении постройки при ее  
 воспроизведении по готовой схеме, совместно  
 проверять правильность выполнения задания.  
Совместная 
деятельность 

Д/и «Угадай, что звучит?», «Найди картину 
художника», «Узнай по описанию» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
познавательных видеофильмов, ЦОР): 
- «Музыканты Красноярья» 
- Сибирские пейзажи» (по творчеству Сурикова В.И.) 
- «Удивительный мир А. Поздеева» 
- «Музыкальный фольклор народов, проживающих на 
территории Красноярского края» 
- «Народные музыкальные инструменты и их звучание». 

«Познавательное развитие» 

 Ситуация общения 
«Для чего нужна музыка в нашей жизни?» 
«Какой театр или музей я рекомендую посетить своим друзьям» 

«Речевое развитие» 

 Ознакомление с художественной литературой:  «Речевое развитие» 
 В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

К.Л. Лисовский «Мальчик» (стихотворение, 
посвященное В.И. Сурикову 
А.Н. Немтушкин «Мой край» 
Аксенова Огдо «Тундровичок» (сборник 
стхотворений) 

 

 Викторина по произведениям писателей и художников
 Красноярского края «Знатоки 

«Социально- 
коммуникативное 
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 краеведы» развитие» 
«Познавательное развитие» 

Музыкальный праздник в народном стиле 
 «Суриковские посиделки»  

«Художественно - 
эстетическое 
развитие» 

Поисково-исследовательская 
деятельность «История появления первого театра в крае» 

«Познавательное развитие» 

 
Самостоятельн ая 
деятельность 

Подвижные игры народов края 
«Ручейки и озёра» 
«Иголка, нитка и узелок», «Волк и ягнята» 

«Физическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 
«Народные узоры и орнамент» (аппликация) 
«Наш выходной в музее» (рисование) 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

Взаимодейств ие с 
педагогами 

Организация предметной развивающей 
среды 

«Учреждения культуры,   
музыки  и театра, 
расположенные  на 
территории Красноярского
 края» 
(оформление семейных
 коллажей 
для  создания 
энциклопедии «Наш 
удивительный Красноярский 
край» Видео «Дом – усадьбу 
В.И.Сурикова» 

Мастер-класс 
«Изготовление 
народных игрушек» 
Открытый показ 
«Использовани е 
фольклора в 
образовательно й 
практике» 

Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым играм 
Выставка репродукций произведений известных художников 
Красноярского края (картины В. И. Сурикова, А. Г. Поздеева, 
В. А. Сергина, Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, А. Н. Орловой, Т. А. 
Мирошкиной: «Взятие Снежного городка», 
«Покорение Сибири Ермаком», «Вид с Покровской горы», 
«Весенний Красноярск» и другие). 
Пополнение фонотеки произведениями 
музыкального  фольклора  народов, 
проживающих на территории Красноярского края (песни, 
эпические сказания, танцевальные мелодии, плясовые 
припевки). Музыкальные произведения,  
 связанные  с 
календарными праздниками (колядки, масленичные, 
покосные, колыбельные песни и другие). 
Оформление тематической выставки 
художественных произведений «Писатели Красноярья - 
детям» 

 
«Реки и водоемы Красноярского края» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентирова Изобразительное искусство. «Художественно - 
нная Тема: «Корабли на Енисее» эстетическое  
образовательная Программное содержание: развитие»  
деятельность 1.Освоение действия моделирования   
 пространственных отношений между   
 изображаемыми объектами.   



106 
 

 2. Создание живописной композиции с  
изображением пейзажа. 
Конструирование. «Познавательное 
Тема: Мост через реку. развитие» 
Программное содержание:  
1.Учить детей анализировать объемное  
схематическое изображение конструкции  
предмета и на его основе составлять более  
абстрактные плоскостные изображения  
постройки с одной-двух позиций.  
2. Воспроизводить конструкцию предмета при  
помощи этих схем.  
3. Выполнять работу совместно с партнером.  

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Как сохранить реки чистыми?» 

«Познавательное 
развитие» 

 Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте. Д/и «Чем богаты 
наши реки» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Енисей батюшка и его дочери» 
- «Красавица Туба» 
- Труд взрослых на реках. 
- «Значение рек, водоёмов в жизни людей» 
- Енисей в произведениях художников 
Красноярского края 

«Познавательное развитие» 

 Образовательная ситуация «Правила 
поведения у реки» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

 Образовательная ситуация «Правила 
поведения у реки» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

 «Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории  появления 
красноярского водохранилища 

«Речевое развитие» 

 Ознакомление с художественной литературой: Сказка Н. 
Лобко «Добрая река Енисей» 

«Речевое развитие» 

 Сказка-легенда «О том, почему река Чулым не впадает в 
Енисей» 
Н.И. Волокитин «Река вздрагивает», 
«Ленивец» 

 

 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Сплав по Мане» 
«Экологическая полиция: охрана реки» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Подвижные игры «Ручейки и озёра» (игра 
ненецкого народа). 

«Физическое 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Речной транспорт» (аппликация); 
- «Наш Енисей» (рисование); 
- «Отдых у реки» (рисование). 

«Художественно 
эстетическое развитие» 

- 

Создание условий для реализации деятельности 
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Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Реки и озера» День профессионального Пополнение атрибутов к 
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(оформление семейных мастерства: презентация сюжетно-ролевым, подвижным 
коллажей для создания авторских методических играм. 
энциклопедии «Наш разработок, конспектов Оформление контурной карты 
удивительный бесед, викторин, сюжетно- «Крупные реки Красноярского 
Красноярский край») ролевых игр по развитию края» 
Создание фото-коллекций представлений у детей о  
«Богатство наших рек» реках и водоемах края.  
Конкурс авторских   
семейных историй, сказок,   
стихов «Сказы батюшки   
Енисея».   

 
«Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентирова нная 
образовательная 
деятельность 

Развитие элементов логического мышления. Тема «Виды 
военного транспорта» Программное содержание: 
освоение действий по построению и использованию
 графической модели 
классификационных отношений на примере военного 
транспорта. 

«Познавательное 
развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
«Сибирские стрелки» 

деятельность «Познавательное 
развитие» 

Беседа «Каким был город Красноярск в годы войны» «Познавательное 
развитие» «Речевое 
развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Оружие Красноярья – Фронту» 
- «Красноярцы в боях за Родину» 
- «Великие фронтовые хирурги-красноярцы» 
- «Их именами названы улицы Красноярска». 

«Познавательное 
развитие» 

Организация экскурсий к мемориалам победы. «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Экскурсия в Красноярский краеведческий музей: 
- «Тайны старого письма» музейная программа, 
посвященная Великой Отечественной войне и роли 
Красноярского края в ней; 
- «Место подвигу есть» музейная программа, посвященная 
красноярцам- Героям Советского Союза. 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Музыкально-литературная 
Победы»
  

гостиная «День «Художественно 
эстетическое 
развитие» 

- 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча героев с войны» «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
«Парад военной техники» (аппликация); 

«Художественно 
эстетическое 

- 
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 «Праздничный салют» (рисование); 
«Открытка для ветерана» (объемная 
аппликация); 
«Мой прадедушка- герой» (лепка) 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Все для фронта! Все для Оформление Создание мини-музея «Эхо 
победы» (оформление информационного минувшей, войны»: 
семейных коллажей для стенда «Вклад -подбор литературно поэтических 
создания энциклопедии работников произведений; 
«Наш удивительный дошкольного - репродукций, картин, открыток; 
Красноярский край» учреждения в дело - фотографий о войне; 
«Семейная хроника Великой победы - -музыкальных произведений; 
войны»: детского сада -макетов военной техники; 
-просмотр семейных посвящается». -фотографий и открыток памятников 
видеофильмов, созданных  и памятных мест, посвященных 
по рассказам, записям,  войне. 
фотографиям.   
Участие во Всероссийской   
акции «Бессмертный полк»   

 
 
в) г) Описание иных характеристик содержания программы. 

 Использование проектной деятельности. 
Воспитателями дошкольных групп используется метод проектирования. Такой способ 

представляет собой совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов 
ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных 
и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими 
видами деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 
целостное видение картины окружающего мира. В начале учебного года задаются темы 
проектов, как правило за учебный год выполняются 2 проекта. 

Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в 
различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 
нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 
самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 
требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Из этого следует, что выбранная тема «проецируется» на все образовательные области, 
предлагаемых как в ФГОС, и на все структурные единицы образовательного процесса, через 
различные виды детской деятельности. Таким образом, получается целостный, а не разбитый 
на части образовательный процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах 
деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший 
объем информации, осмыслить связи между предметами и явлениями. 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 
действий, завершающийся созданием творческих работ. 
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Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе 
планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий - проектов. 
Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 
Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) организации 
педагогом этих действий, то есть является педагогической технологией 
Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает к себе 
многие образовательные системы, заключается в понимании детьми, для чего им нужны 
получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 
Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 
Проблема; 
Проектирование или планирование; 
Поиск информации; 
Продукт; 
Презентация. 

Продукт проектной деятельности обязательно применяется в будущем. 
Существуют и основные требования к использованию метода проекта в детском саду: 
в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск; 
обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при поддержки 

педагога), сотворчество ребят и взрослых; развитие коммуникативных способностей детей 
познавательных и творческих навыков. 

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности 
ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 
обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 
развитие познавательных способностей; 
развитие творческого воображения; 
развитие творческого мышления; 
развитие коммуникативных навыков. 
Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 
вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 
активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 
формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 
Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 
формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 
развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.  
Советы воспитателю по работе над проектом  



111 
 

• Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-пространственную 
развивающую среду. 

• Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 
отклик. 

• Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на 
их личный опыт.  

• Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 
любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

• При составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживать 
детскую инициативу. 

• Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения проблемы: 
ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 

• Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом. 
• В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, используя 

индивидуальный подход. 
• Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
• Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
• Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 
• Заключительный этап проекта тщательно готовить и проводить его презентацию 

всеми участниками. 
В младших группах выбор проекта осуществляет воспитатель, основываясь на 

интересах детей или данных диагностики.  
В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта может осуществлять как 
педагог, так и дети в, соответствии со своими желаниями и уровнем развития. Дети – это 
участники планирования, их вопросы, идеи, предложения и жизненный опыт являются 
важными критериями отбора содержания проекта. 

 
Наличие системы преемственности. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 
и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться. 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным уровнем 
образования. 

Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. Преемственность учебных планов и программ 
дошкольного и школьного начального образования. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 
работа с детьми; 
работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает: 
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
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Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе. 

Семинары-практикумы. 
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 
образования. 
Работа с детьми включает: 
Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 
Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
Совместное проведение родительских собраний. 
Проведение дней открытых дверей. 
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями и педагогов. 
Открытые занятия педагогов образования. 
Консультации психолога и учителя. 
Организация экскурсий по школе. 
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
Взаимодействие дошкольных групп и основной школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 
занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 
общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
личностного развития ребенка; 
укрепления психического и физического здоровья; 
целостного восприятия картины окружающего мира; 
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
преодоления разноуровневой подготовки. 
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. Совершенствованию 

форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 
школе. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 
Социальное партнерство. 
На дошкольном уровне нашего учреждения очень тесно налажено взаимодействие  с 

социальными партнерами нашего села и включает в себя: работу сельским Домом Культуры, 
музеем, сельской библиотекой; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; с семьями 
воспитанников детского сада. Организованные мероприятия приводят к положительным 
результатам. Совместно создаются условия: для расширения кругозора дошкольников 
(освоения предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 
знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 
(экскурсии); формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 
разного пола, возраста, с представителями разных профессий; воспитание уважения у труду 
взрослых.  

 
2.1.  Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений  
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Специфика национальных, социокультурных и географических условий 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут дети, 
является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия Курагинского района представляют собой сложный комплекс 
разнообразных факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти факторы 
учитываются при: 
- организации совместной деятельности в режимных моментах - организация прогулок в 
помещениях дошкольных групп в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на 
свежем воздухе; 
- составлении годового календарно-тематического плана дошкольных групп. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 
-  формирование любви к своему поселку (району, краю) чувства гордости за него; 
-  формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире с.Березовском; 
- формирование общих представлений о своеобразии природы с.Березовского, Курагинского 
района, Красноярского края; 
-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 
села, района, края . 
При реализации задач: 
-  образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» дети 
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 
-  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 
аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения Курагинского района; 
- образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие» - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 
способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, 
в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 
проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
 

 Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а так же возможностям педагогического коллектива. 

 Применение здоровьесберегающей технологии «Биоадекватная методика 
преподавания». Методика обеспечивает принцип потенциальной естественной безопасности 
образования за счёт развития естественного мышления без перегрузок, стрессов и умения 
устранять вредоносную информацию.  Цель методики: сформировать учебный мыслеобраз 
(образон) как единицу, микроструктуру знания по учебному предмету, заложить его в 
долговременную память ученика и научить ученика пользоваться новым мыслеобразом, 
Автор  Н.В. Маслова, В. Д. Милованова. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» решаются, в том числе и за счет 
использования в воспитательно-образовательном процессе Программы «Развитие речи 
детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова) 
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Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 
формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах 
связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно раскрыты 
теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию детей. 

По данной программе ведется работа во второй младшей, средней и 
подготовительной группах. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются, в том числе и 
за счет использования в воспитательно-образовательном процессе Программы 
«Конструирование и ручной труд в детском саду»  Автор Л.В.Куцакова.  
Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 
ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования.  
Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и 
приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, 
воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус.  
В авторском пособии «Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному 
труду» дана развернутая технология обучения детей конструированию с помощью 
конструкторов, бумаги, картона, строительного, природного, бросового и других 
материалов. Подбор учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и 
возрастным возможностям детей. По данной программе ведется работа в первой младшей, 
второй младшей, средней и подготовительной группах. 

Задачи образовательной области «Физическое  развитие» решаются, в том числе и за 
счет использования в воспитательно-образовательном процессе программы «Физическая 
культура в детском саду». Автор Л.И.Пензулаева. 

Цель: формирование у детей здорового образа жизни. Сохранение, укрепленние и 
охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомляемости. 
 
 Сложившиеся традиции дошкольных групп. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах построен с учетом 
ежегодных календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий. 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 
Период  Тематический 

блок 
Традиции дошкольных 
групп 

Традиции группы 
 

03.09-14.09 
(17.09 -28.09 
диагностика) 

День знаний 
 

Экскурсия в школу. 
Посещение 
торжественной линейки 1 
сентября. 

 

Осень 
 

Утренник «Осень-щедрая 
пора» 
 

Выставка детского 
художественного 
творчества «Краски 
осени». 

27 сентября- день 
дошкольного 
работника. 

Концерт для сотрудников 
детского сада 
«С днем дошкольного 
работника» 

Выставка детского 
художественного 
творчества «Любимым 
педагогам 
посвящается» 

01.10-16.11 Моя семья, мое 
село, моя страна, 
моя планета. 

Защита проекта «Моя 
семья – это семь Я» 
Спартакиада 
дошкольников «Моя 
здоровая семья» 

Выставка детского 
художественного 
творчества «Мое село» 
 

19.11-30.11 Народное 
прикладное 
искусство 

Выставка изделий 
народного прикладного 
искусства. 

Выставка совместного 
с родителями 
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художественного 
творчества. 

 День матери 
 

Утренник «Мама первое 
слово»  

Поделки для мамы 
«Моя мама». 

01.12-31.12  Встреча Зимы. Новогодние утренники: 
«Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый 
год!». 

Мастерская Деда 
Мороза: «Новогодняя 
игрушка» 

09.01-26.01 Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями. 

Утренник -«Пришла 
коляда - отворяй 
ворота!». 
 

Фольклорные 
развлечения для детей. 
Конкурс на лучшего 
чтеца. 

28.01-28.02 Защитники земли 
русской. 

Военно-спортивный 
праздник «ЗАЩИТНИКИ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ!» 
спортивный праздник. 

Спортивные эстафеты. 
Музыкальные 
поздравления. 
 

 Масленица. Музыкально-
фольклорный 
праздник «Масленица 
блиноедка!». 

Фольклорные 
развлечения 

01.03-29.03 8 марта «Мамочка милая, мама 
моя!»- 
музыкальные праздники 

Конкурс чтецов 
«Весенняя 
капель». 

 Неделя театра, 
смеха, книги. 

Защита проекта «27 
марта-день театра». 

 

01.04-26.04 Весна  Утренник «Весна красна».  
 Космос  Спортивное мероприятие 

«Путешествие в космос» 
Выставка 
художественного 
творчества 
«Космические 
поделки» 

 Пасха. Утренник «Пасха» Фестиваль пасхальных 
яиц. 

29.04-31.05 День победы. Утренник  «9 мая - День 
Победы!» 
 

Посещение памятника. 
Фотовыставка «Вчера, 
сегодня, завтра». 

 Скоро лето! «ДО СВИДАНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД! 
ЗДРАВСТВУЙ 
ШКОЛА!»-выпускной 
бал. 
Игровая программа 
«Пусть всегда будет 
солнце! » 

 
 
 
Рисунки на асфальте. 

 
 

2.2 Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 
Общий объем образовательной программы для детей с ТНР, которая реализуется в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 
направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
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коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ТНР и заключений ТПМПК. Организация образовательного процесса 
в группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает соблюдение 
следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 
воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк). В 
группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 
с ТНР на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная основная образовательная программа 
(инклюзивное образование) и адаптированная  образовательная программа с учетом 
особенностей воспитанника психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 
дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования.  

Адаптированная  образовательная программа ориентируется: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 
числе ребенка с ТНР. Результаты проведенного обследования развития ребенка 
используются для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой 
на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 
ребенка с ТНР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 
программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 
ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 
ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий 
с детьми с ТНР и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ТНР строится с 
учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками дошкольного 
уровня; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 
включению; 

– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 
в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 
психолого-педагогического консилиума дошкольного уровня с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Система психологической помощи 
Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в дошкольных 

группах оказывает психолог. 
Работа с детьми: 
помощь детям в адаптации к детскому саду; 
проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии;  
определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  
организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
наблюдение взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
Работа с родителями: 
психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  
развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  
снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
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ознакомление родителей с методами и приемами организации занятий с детьми 
старшего дошкольного возраста;  

ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 
память);  

обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  
Работа с педагогами: 

• подготовка и проведение педагогического консилиума;  
• индивидуальное и групповое консультирование;  
• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 
• повышение психологической компетенции педагогов. 

 
Направления логопедической работы. Основным в содержании логопедических 

занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 
В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.     
Таким образом, коррекционно - логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического). В процессе работы над 
активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, 
дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 
устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 
определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 
разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 
основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 
продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 
состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 
формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое 
внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 
обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 
метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному 
усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как 
средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 
направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 
состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 
дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают 
основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 
материале правильно произносимых звуков и слов. Наряду с развитием звукового анализа на 
этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 
предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.  
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 
педагогами и родителями. Педагогические ориентиры: — работать над совершенствованием 
процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций; —развивать общую, ручную, 
артикуляторную моторику; —осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 
голосовой функций; — расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; —совершенствовать восприятие, дифференциацию и 
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навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; — совершенствовать навыки связной речи 
детей; — вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; — формировать мотивацию детей к школьному обучению, 
учить их основам грамоты.   

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей и подготовительной 
группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется 
произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на 
развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза 
звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на 
четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 
нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению 
элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает 
интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение.  

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание специалистов 
также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников 
и недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 
подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть тем объемом 
знаний, умений и навыков, который определен как настоящей программой, так и программой 
общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 
Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и Развитие 
кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 
мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса 
мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 
логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 
учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 
обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности. 
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 
обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 
Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на 
его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 
различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 
родовых понятий, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 
(«Назови одним словом», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 
связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 
картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 
опоры (на основе игрового и житейского опыта). «Формирование элементарных навыков 
письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в 
речевой деятельности.  

Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, 
направленного на воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным 
формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 
элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, 
органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 
аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, 
культура речевого общения). 
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Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи 
между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе 
усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим 
рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых 
ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося 
фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для 
выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного 
изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности  
в  структуре  речевого  нарушения  при  разных  речевых аномалиях.  Автором программы 
являются: О.С.Гомзяк.  

 В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, 
старшей и подготовительной группах детского сада.  

Одной из основных задач Программы является 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 
общего образования.  

В пояснительной записке данной программы приводятся характеристики детей, 
раскрывается организация коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой 
материал. В программах представлены результаты многолетних экспериментальных 
исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-практиками.   

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 
всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение иучастие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 
в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 
приведены в книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи».  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
логопедические пятиминутки; 
подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
индивидуальная работа;  
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 
и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 
планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 
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рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 
проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 
логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 
звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 
для каждой недели работы. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 
При реализации образовательной программы педагог: продумывает содержание и 
организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 
развития каждого ребенка; определяет единые для всех детей правила сосуществования 
детского общества,  включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает 
гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 
которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее 
взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 
сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, 
обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как развиваются 
самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с 
родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. Еженедельная 
образовательная деятельность с детьми ТНР включают следующие формы работы: утренний 
сбор; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа. Во время 
утреннего сбора воспитатели проводят артикуляционную гимнастику с целью укрепления 
артикуляционного аппарата, беседы для развития связной речи и коммуникативных навыков.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. Индивидуальную работу воспитатель планирует с 2-3 детьми, в 
день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. В течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу занимается с 
воспитателями индивидуально по автоматизации и дифференциации звуков.  
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 В целях повышения эффективности образовательного процесса педагоги применяют 

проектный метод и метод моделирования. Предназначение метода проектов – 
предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 
практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 
областей. Как следствие, проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», 
а не «исполнителя», развивать волевые качества личности, навыки партнерского 
взаимодействия. Преимущества проектного метода: является одним из методов 
развивающего обучения, так как в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 
умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве; повышает качество образовательного процесса; служит развитию 
критического и творческого мышления.  

Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и осмысливания детьми 
заложенной информации. Моделирование наглядно - действенное, основано на 
практических действиях и в его основе лежит принцип замещения, что значит замещение 
реальных предметов в деятельности детей другими предметами, изображениями и знаками. 
Этот метод является действием, направленным к созданию и оперированию моделями. 
Моделирование основной метод для получения обобщѐнной картины представлений о мире 
в сознании ребенка. Значение моделирования для формирования умений, навыков и 
эстетических критериев у детей очень большое.  

Моделирование - это деятельность, при выполнении которой ребенок открыватель и 
творец. Приоритетное направление дошкольного образования - физическое развитие детей. 
В рамках образовательной деятельности по физическому развитию детей педагоги 
применяют различные формы работы в соответствии с выделенным направлением работы. 
Здоровьесберегающий компонент дошкольного образования обеспечивается за счет 
применения в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, направленных 
на развитие физических качеств, двигательной активности, закаливания и осуществляется 
воспитателями в условиях специально организованных совместных форм воспитательно-
оздоровительной работы.  

Использование интеграции непосредственно образовательной деятельности 
позволяет повысить мотивацию к образовательной деятельности, уверенности в себе, своих 
возможностях, в результате дети чувствуют себя комфортно. Здоровьесберегающие 
технологии (физминутки, комплексы дыхательной гимнастики, массаж, самомассаж, 
оздоровительные процедуры на свежем воздухе, воспитание привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье) применяются педагогами в непосредственно 
образовательной деятельности, прогулках, в режимных моментах, в свободной деятельности 
детей. В целях укрепления опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, предотвращения умственных перегрузок в режиме дня проводятся 
различные виды двигательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
3.Организационный раздел. 
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3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных группах имеются 
три групповые комнаты с оборудованными зонами для разных видов деятельности детей: 
игровой, спортивной, изобразительной, театрализованной, с уголками релаксации, природы, 
игры с водой и песком. Полифункциональное использование предметно-игрового 
пространства позволяет создать условия для всестороннего развития детей. 

МБОУ Березовская СОШ №10, реализующая основную образовательную Программу 
дошкольного образования, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в дошкольных 
группах обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы 
для детей с ТНР обеспечивающая возможность достижения  воспитанниками планируемых 
результатов освоения Программы;  

 Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 
образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы. Являясь компонентом 
учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все 
другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы.  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 
естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 
учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 
поставленных целей обучения, воспитания и развития.  
• печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
раздаточный материал и т.д.);  
• мультимедийные (ноутбук, колонки, проектор, экран);  
• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски);  
• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные)  
• спортивные мячи и т.п.  
  Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 
ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 
эффективным средством обучения и воспитания.  
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 Принципы использования средств обучения:  
• учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;  
• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 
образовательных целях;  
• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 
доступности и т.д.);  
•  сотворчество взрослого и воспитанника;  
• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольных группах для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 
Программы, но и при проведении режимных моментов.  
Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 
Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. 
Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности 
(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 
музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 
дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. С более подробной информацией о средствах 
обучения и воспитания, используемых в образовательной деятельности учреждения. 

Средства обучения и воспитания 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  дошкольных 

групп обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие 
факторы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе 
с ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их 
освещенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в 
себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 
покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 
зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой. 
Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 
напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 
интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  геометрических 
форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  
В дошкольных группах имеются дидактические средства и оборудование для 

организации работы по всестороннему развитию детей  дошкольного возраста. 
Многообразие развивающих, сюжетно-ролевых («Дочки-матери», «Больница», 
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«Парикмахерская», «Магазин», «Гараж» и т.д.), настольных игр (разрезные картинки, 
мозаика и т.п.), наглядный красочно иллюстрированный, раздаточный материал, игрушки и 
оборудование для сенсорного развития, игры для интеллектуального развития (головоломки, 
шашки и т.д.) есть в наличии в каждой группе. 

Для художественно-эстетического развития и развития театрализованной деятельности 
детей в группах имеются разнообразные виды театров (теневой, настольный, пальчиковый, 
кукольный, театр «Оригами», и др.). В достаточном количестве есть  материалы для 
изодеятельности (пластилин, краски, карандаши, кисти, природный материал и др.). 
Групповые помещения коридоры дошкольных групп эстетически оформлены панно, 
выставлены экспозиции оригинальных работ воспитанников и педагогов. 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: имеется 
музыкальный зал, музыкальные инструменты – пианино, детские музыкальные инструменты 
(металлофоны, губные гармошки, наборы колокольчиков, бубны, инструменты для 
шумового оркестра и др.), музыкально-дидактические игры и пособия. 

В детском саду созданы условия для физического развития детей:  музыкальный зал 
легко трансформируется в спортивный, в отведенном месте встроены шведские стенки, есть 
комната, где размещено все спортивное оборудование: спортивные мячи разных размеров, 
мячи для прыжков, гимнастические палки, флажки, мешки с песком, ребристые доски, 
инвентарь для проведения эстафет и др. На участках расположены разнообразные 
металлические и деревянные конструкции для игровой двигательной активности детей. 
Дошкольные группы располагает аудиовизуальными средствами (телевизор, DVD 
проигрыватель, видеомагнитофон,  музыкальный центр), которые используются для 
создания звуковой среды, для сопровождения разных видов деятельности и режимных 
моментов. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
дошкольных групп 

Игровые 
помещения 

Перечень основного 
оборудования (комплектов и 
отдельных видов 
оборудования) 

Технические 
средства 
обучения 

Младшая  
группа 

Игровая стенка, набор детской 
игровой мебели, учебная 
доска, столовая мебель, 
мягкий инвентарь, шкаф и 
полки для учебной 
литературы, и пособий. 

Музыкальный 
центр 

 

Средняя  
группа 

Игровая стенка, набор детской 
игровой мебели, учебная 
доска, столовая мебель, 
мягкий инвентарь, шкаф для 
учебной литературы и 
пособий. 

Музыкальный 
центр 

Старшая   
группа 

Игровая стенка, набор детской 
игровой мебели, мягкий 
инвентарь, учебная доска, 
книжный уголок, шкафы для 
пособий и литературы, детская 
мебель для занятий (столы, 
стулья) 

 
Музыкальный 
центр 

Зал для 
физкультурных  
и музыкальных 
занятий 

 

Пианино, набор детских 
стульчиков, физкультурные 
лавочки, 2 ковра, 2 
журнальных столика, доска 
ребристая, спортивный 
инвентарь 
 

Музыкальный 
центр, 
телевизор, 
видеоплеер, 
магнитофон.  

 
При создании материально-технических условий учитываются особенности 

физического и психофизиологического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья особенности.  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 
т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

– специально оборудованные кабинеты психолога, логопеда, сенсорная комната, 
которые могут быть использованы для занятий и проектов, обеспечивающие образование 
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 

На занятиях музыкой используются доступные музыкальные инструменты (бубен, 
барабан и др.). Для занятий по продуктивным видам деятельности включает:  

-конструкторы; 
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-краски акварельные, гуашевые; 
-бумага А3, А4; 
-бумага цветная; 
-фломастеры; 
-восковые мелки; 
-кисти беличьи № 5, 10, 20; 
-кисти из щетины № 3, 10, 20; 
-стеки; 
-ножницы; 
-рамки для оформления работ; 
-тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; 
  - шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих занятий 
включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Оснащение  кабинета учителя-логопеда: 
а) печатные пособия: 
альбом с предметными и сюжетными картинками; 
картинные лото; 
альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 
б) мебель и оборудование: стол, стулья, шкаф для пособий, доска, зеркала 
(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа; 
в) специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 
г) игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 
обогащения словарного запаса; 

д) технические средства обучения: CD/DVD –прогрыватели; компьютер с 
программным обеспечением; магнитная доска; экран. 

Оснащение  кабинета педагога-психолога: 
а) учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с 
необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 
направлениям; 

б) мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 
уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей;  
в) технические средства обучения; 
г) игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики,; настольные игры; набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 Материально-техническое  обеспечение ориентировано не только на ребѐнка, но и на 
всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 
взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребѐнка с умственной отсталостью. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 
процесс образования, родителей (законных представителей) умственно отсталого ребенка.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования детей с ТНР; 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в методической библиотеке и др.), в том числе к 
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электронным образовательным ресурсам, размещенным в федральных и региональных базах 
данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 

Образование воспитанников с задержкой психического и речевого развития 
предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции детей, что 
требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 
массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 
«Учебно-методическое обеспечение ДОО»  

Предусмотрено наличие учебно- методического обеспечения образовательной деятельности 
(учебные, практические и методические материалы для реализации образовательных задач. Все 
учебно-методические материалы доступны педагогам дошкольных групп. 
Предусмотренное ООП ДО учебно-методическое обеспечение доступно педагогам ДОО ( имеется 
один комплект в методическом кабинете в электронной или бумажной форме). Педагогам 
предоставлен ежедневный доступ в Интернет для изучения учебно- 
Методической информации и выделено соответствующее рабочее место.  
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, 
в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 
и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
Использование парциальных программ: 

II младшая группа: 
Знакомим  с окружающим миром детей 3-5 лет. Авторы-составители Т. Н. Вострухина, 

Л. А. Кондрыкинская. Москва. Творческий центр «Сфера» 2013г. 
 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии 

ТРИ3. Вторая младшая группа. Автор-составитель О. М. Подгорных. Волгоград. 
Издательство «Учитель» 2015г. 

Развивающиеся игры «Вместе с малышом». От 2-х до 3-х лет. Авторы-составители А. 
С. Галанов, А. А. Галанова. Минск «Букмастер» 2014г. 

Средняя группа: 
Т.А.Сидорчук, С.В.Лелюх Составление детьми творческих рассказов по сюжетной 

картинке (Технология ТРИЗ).Методическое пособие для воспитателей детских садов и 
родителей. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ 

«Формирование целостной картины мира у детей» Т.М.Вострухина, 
Л.А.КондрикинскойМ.: ТЦ Сфера, 2013 

 Примерная программа «Детство»Т.И.Бабаева 
Подготовительная группа: 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 
Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Развивающие игры: 
геометрические формы; 
 цифры; 
учимся считать; 
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мои первые цифры; 
считалочка; 
Счетный материал; 
Индивидуальный набор геометрических фигур; 
Таблица «Счет до 10»; 
Деревянный набор кубиков «Считаем до 10»; 
Пирамидки; 
Счетные палочки; 
Демонстрационные материалы: 
- Ориентировка на листе; 
- Набор полосок (величина, количество, цвет); 
- целое и части; 
- Счетные линейки; 
- Деревянный набор палочек. 
Игры: 
- Чудесный мешочек, портфель; 
- Составь узор, собери фигуру; 
- Точечки (счет) 
Развитие речи и ознакомление с художественной литературой: 
-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва  «Просвещение» 2013г. 
-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва « Мозаика -  Синтез» 2013г 
- Игры и занятия по развитию речи дошкольника (Т.И.Петрова, Е.С.Петрова) Москва 

«Школьная пресса» 2013 
-«Учусь говорить» (В.В.Гербова) Москва «Просвещение» 2013 
-Конспекты занятий по развитию речи (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова) Воронеж       

«Учитель» 2013 
-«Большая книга занятий по развитию речи» (Э.М.Курицына, Л.А.Тараева) Москва 

«Просвещение» 2013г. 
-Энциклопедия дошкольника (В.Степанов) Москва «ОНИКС» 2013г, 
-«Хрестоматия для дошкольника» 2-4 года; 4-5 лет; 5-7 лет (Н.П.Ильчук, В.В.Гербова) 

Москва «АСТ» 1998г. 
-«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» (З.Я.Рез, Л.М.Гурович) 

Москва «Просвещение» 2000г. 
- Сборник «Русские народные сказки»  
-Сборник «Волшебные сказки» 
-Сборник произведений С.Я.Маршака 
-Сборник произведений К.И.Чуковского 
Картины: 
-Домашние животные 
-Времена года 
-Птицы 
-Дикие животные 

Пособие для дошкольников из  серии сюжетных картинок – иллюстраций  
Театры: 
- конусный 
- теневой 
- пальчиковый 
- би-ба-бо 
Лото: 
- животный мир 
- сказки 
- учимся читать 
- подбери по цвету 
Развивающие игры: 
- азбука в картинках 
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- магнитная азбука 
- «Играя учусь» 
- парные картинки 

Ребенок и окружающий мир: 
-«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» (В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова) Воронеж «Учитель» 2006г. 
-«Здравствуй, мир» (А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) Москва «Баласс» 2001г. с 

приложением рабочие тетради (2 части) для индивидуальных занятий. 
-«Экологические занятия с детьми» (Т.М.Бондаренко) Воронеж «Учитель» 2004г.  
-Тематический словарь в картинках «Перелетные и зимующие птицы России» 

(А.М.Горканова) Москва «Школьная пресса» 2008г. 
- пособие для педагогов ДОУ  «Основы безопасного поведения дошкольников» 

О.В.Чермашенцева Волгоград «Учитель» 2012г. 
Пособия: 
- «Уроки Айболита» 
- «Уроки Мойдодыра» 
-  «Времена года» 
- «Все такое красное…» 
- «Все такое быстрое…» 
- «Кто-то рядом с нами живет» 
- «Не пойти нам на пруд?» 
- «Я сам» 
Наглядно-дидактические пособия: 
- «Времена года» (З.Е.Агранович) Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2002г. 
- «Правила безопасного поведения ребенка» Москва «Школьная пресса» 2007г. 
- «Защитники Отечества», «Инструменты», «Профессии», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Фрукты», «Деревья и листья», «Игрушки» «Занятия ребенка» «Играем 
вместе», «Дом, комнаты» Москва «Мозаика – синтез» 2003г. 

- «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Обувь», «Хлеб» Москва «Мозаика – 
синтез» 2005г. 

Развивающие и обучающие игры: 
- «Мир вокруг» 
- «Живая природа» 
- «Четыре стихии» 
- «Истоки русской культуры» 
- «Валеология» (в двух частях) 
- «Разговор о правильном питании» 
Магнитный набор «Живая природа» 
Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация). 
-Занятия по изодеятельности в детском саду (Т.С.Комарова) Москва «Просвещение» 

1991г. 
-«Рисование с детьми раннего возраста» (Е.А.Янушко) Москва «Мозаика – синтез» 

2007г. 
-«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» (Т.Н.Доронова, 

С.Г.Якобсон) Москва «Просвещение» 1992г. 
-Занятия по ИЗО в детском саду (Г.С.Швайко) Москва «Гуманистический центр» 2003г. 
-Занятия по аппликации в детском саду (З.А.Богатеева) Мрсква «Просвещение» 1998г. 
-Лепка в детском саду (Н.Б.Халезова) Москва «Просвещение» 1978г. 
-«Изобразительная деятельность в детском саду» (А.П.Аверьянова) Москва 

«Просвещение» 2000г. 
-«Я учусь рисовать» (Е.Иванов) – альбом для развития творческой активности и 

навыков рисования 
-Учебно – наглядное пособие «Знакомим с пейзажной живописью» (Н.А.Курочкина) 

Санкт –Петербург «Детство – пресс» 2000г. 
Демонстрационный материал: 
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- Хохломская роспись 
- Полхов – Майданская роспись 
- Городецкая роспись  
- Гжель  
- Мезенская роспись  
Рабочие тетради по основам народного творчества:  
- Жостовский букет   
- Узоры Полхов – Майдана  
- Хохломская роспись  
- Дымковская игрушка  
- Городецкая роспись  
- Сказочная Гжель  
- Простые узоры и орнаменты  
Альбом художников -  передвижников «Шедевры русских художников» 

Конструирование и ручной труд  
-Малокомплектный детский сад (М.А.Васильева) Москва «Просвещение» 1988г. 
-«Конструктивное творчество дошкольников» (А.Н.Давидчук) Москва «Просвещение» 

2000г.  
-«Конструирование» (В.В.Лиштван) Москва «Просвещение» 1981г.  
-«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) Москва 

«Просвещение»1990г.  
-«Уроки ручного труда» ( А.В.Козлина) Москва «Мозаика – синтез» 2004г.  
-«Архитектурная школа имени Папы Карло» (В.Брофман) Москва 2001г.  
-«100 поделок из природных материалов» (И..В.Новикова) Ярославль «Академия 

развития» 2000г.  
Физическое развитие  
-Занятия по физкультуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном детском саду 

(Г.В.Хухлаева) Москва «Просвещение» 1992г. 
-«Физкультура для малышей» (Е.А.Синкевич, Т,В.Большева) Санкт – Петербург 

«Детство – пресс» 2000г. 
-«Общеразвивающие упражнения в детском саду»  (И.П.Бруцинская) Москва 

«Просвещение» 1990г. 
-«Физическая культура – дошкольникам» (А.Д.Глазырина) Москва «Владос» 2004г. 
-«Занимательная физическая культура в детском саду» (К.К.Утробина) Москва «Гном 

и Д» 2005г. 
-«Детские подвижные игры» (Е.В.Конеева) Ростов –на – Дону «Феникс» 2006г. 
-«300 соревновательно – игровых заданий по физическому воспитанию» (И.А.Гуревич) 

Минск 1994г. 
- «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» (Т.А.Тарасова) 

Москва «Сфера» 2005г. 
Музыкальное развитие 
-«Музыкальное воспитание в детском саду» (М.Б.Зацепина) – программа и 

методические рекомендации 
-Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)  
-«Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» (Н.А.Морева)  
-«Музыка» (Н.Б.Улашенко) – разработка занятий для старшей группы 
-Танцевальная ритмика для детей (Т.И.Суворова) – 5 выпусков с аудиокассетами и 

диском 
-Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет (М.Ю.Картушина) 
-«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» (Л.Н.Комиссарова, 

Э.П.Костина) 
-«Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста» (З.Я.Роот)  
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№  Основные 
направления 
развития 

Основные методические   пособия  Основное дидактическое  
обеспечение 

1
. 

Физическое 
развитие 

 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для 
малышей» Москва «Просвещение» 2003; 
С.Н.Теплюк, под   общей редакцией 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 
В.В.Гербовой, «Занятия на прогулке с 
малышами» Москва «Мозаика – Синтез» 
2008; 
Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и 
игровые упражнения для детей 3-5 лет», 
Москва «Владос» 2001; 
Т.С.Харченко под общей редакцией 
М.А.Васильевой «Утренняя гимнастика в 
детском саду 3-5 лет, 5-7 лет» Москва 
«Мозаика – Синтез» 2008; 
В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные 
занятия ан воздухе», Москва 
«Просвещение» 2002; 
Э.Я. Степанникова «Сборник подвижных 
игр», Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 
детском саду. Подготовительная к школе 
группа», Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Спортивный инвентарь 
для выполнения 
цикличных спортивных 
упражнений. 

2 Познаватель
но-речевое 
развитие 
 

Н.В.Коломина «Занятия по экологии в 
детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», Москва 
2008; 
Под   общей редакцией М.А.Васильевой,  
Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой 
«Методические рекомендации к программе 
воспитания и обучения в детском саду» 
 Москва «Мозаика – Синтез» 2006; 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада», Москва 
«Просвещение» 1984; 
О.М.Ельцова «Подготовка старших 
дошкольников к обучению грамоте», 
Волгоград, «Учитель» 2009; 
Л.В.Управителева «Подготовка к школе в 
детском саду. Счет, чтение, речь, мышление 
6-7 лет». Ярославль. 2003 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 
старшей группе», Москва «Мозаика – 
Синтез» 2010 
И.А.Пономарева, В.А. Позина «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений. В старшей 
группе.», Москва «Мозаика – Синтез» 2010; 

Сюжетные картины, 
кукольный театр, 
наглядный и раздаточный 
материал, подборка 
художественных 
материалов 
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3 Речевое 
развитие 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная 
основная образовательная программа для 
детей 3-7 лет, «Издательство «Детство-
Пресс», 2015 1 .Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. 
В., Тумановой Т. В. 
 «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у 
детей».- Москва,«Просвещение» 2010г. 2 
Филичева Т.Б. «Устранение общего 
недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста» с учетом рекомендаций 
программнометодического пособия под 
редакцией Сековец Л.С. «Коррекция 
нарушений речи у дошкольников» (срок 
обучения 2 года) - АРКТИ, 2006.  
Программа "Развитие речи у детей 
дошкольного возраста" (О.С. Ушакова) -
Москва, 2016 Гербова В.В. Приобщение 
детей к художественной литературе. – М. 
Мозаика-Синтез, 2010. 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы 
в логопедической группе для детей с ОНР.- 
С.-П.., 2001.  
• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012.  
• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с 
ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 
 • Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с 
ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.  
• Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 
недостатками речи - Москва 1985 • Е.А 
Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. 
М, 1998  
• Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2010.  
• Т.А.Ткаченко. Логопедические тетради. 
Развитие фонематического восприятия. 
Формирование лексикограмматических 
представлений. Формирование связной речи. 
С.-Петерб,1999.  
• Л.П. Успенская. Учитесь правильно 
говорить.-М,1995-2 кн.  
• В.В. Коноваленко. Комплект тетрадей для 
закрепления произношения звуков.-М.,1998.  
• Н.В. Дурова. Ступеньки 
грамоты.(картинный материал).- М.,2001. 
 • Л.Н.Зуева Занимательные упражнения по 
развитию речи. – М., 2003.  
• О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, 
«ВЛАДОС». М., 2005г.  

 



135 
 

• Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 
правильного произношения.-М., 
Просвещение, 1989.  
• Крупенчук О.И. Научите меня говорить 
правильно.-СПб, Литера, 2003 

4 Социально-
личностное 
развитие 
 

Е.И.Радина, М.И.Попова «Дидактические 
игры и занятия с детьми раннего возраста», 
Москва «Просвещение» 2000; 
Под   общей редакцией М.А.Васильевой,  
Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром во 
второй младшей группе детского сада» 
Москва «Мозаика – Синтез» 2008; 
Т.Ф.Саулина под   общей редакцией 
М.А.Васильевой,  «Три сигнала светофора» 
ознакомление дошкольников с правилами 
дошкольников с правилами дорожного 
движения Москва «Мозаика – Синтез» 2008; 
Р.М.Хамидулина «Математика. Дошкольное 
образование. Подготовка детей к школе.» 
Москва «Экзамен» 2009 
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром. В старшей группе.», 
Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Сюжетные картины, 
наглядный и раздаточный 
материал, подборка 
художественных 
материалов 

4 Художествен
но-
творческое 
развитие 

«Книжки, нотки и игрушки, для Катюшки и 
Андрюшки». Серия журналов.  Издание 
«Либерел-Бибинфонд.» Москва 2004; 
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» Москва 
«Просвещение» 2002; 
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей группе 
детского сада» Москва «Мозаика – Синтез» 
2007; 
Под общей редакцией М.А.Васильевой 
«Детское художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет» Москва. «Мозаика 
– Синтез» 2006; 
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности. Во второй младшей группе», 
Москва «Мозаика – Синтез» 2011; 

Гуашь, кисти, пластилин, 
и другое необходимое 
оборудование.  
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5 Коррекцион
ная работа 

Каше Г. А. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7-й год жизни) / Г. А. 
Каше, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. -М: 
Просвещение, 2014  
Каше Г. А.  
Программа обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи (для детей 
подготовительной к школе группы) / Г. А. 
Каше, Т. Б. Филичева. -М: Просвещение, 
Москва «Просвещение» 2008  
 Лопатина Л. В.  
Программа логопедической работы в 
дошкольном образовательном учреждении // 
Логопедическая диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей : сб. метод. рек. / Л. 
В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева. 
Москва «Просвещение» 2008  
 Миронова С. А.  
Программа обучения правильной речи 
заикающихся детей старшего дошкольного 
возраста.  
 Нищева Н. В. Программа коррекционно-
развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада. 
Программа и методические рекомендации 
для дошкольного учреждения 
компенсирующего вида (старшая группа). 
Спб, «ДЕТСТВО92 ПРЕСС»,2006  
 Нищева Н.В. Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (4-7 лет)- Спб.: ООО 
«Издательство «ДетствоПресс», 2015 15 
Нищева Н.В.  
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей 3-7 
лет, «Издательство «Детство-Пресс», 2015  
 .Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., 
Тумановой Т. В. «Программа 
логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей».- 
Москва,«Просвещение» 2010г 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
  Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. 
  Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 
на эти цели средств бюджета. 
 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. 
 Краевой расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 
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• Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 
товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью). Финансирование позволяет приобрести средства 
обучения и воспитания, дидактические материалы, расходные материалы. 
• Финансирование позволяет организовать требуемые материально-технические условия 
образовательной деятельности, иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из районного бюджета. 
Финансирование учреждения осуществляется согласно нормативам, установленным на 
региональном уровне. 
 Финансирование позволяет оплатить труд работников дошкольного образования. 
Формирование фонда оплаты труда в школе осуществляется в пределах объёма средств на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 
смете по районному и краевому бюджетам. 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Обеспечение 
образовательной программы дошкольного образования осуществляется согласно нормативам, 
установленным на региональном уровне региональном.  Финансирование услуг по присмотру и 
уходу ДОО (финансирование комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников ДОО, а также по обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены).осуществляется согласно нормативам, установленным на муниципальном уровне. 
  Оплата взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми по 
муниципальному образованию Курагинский район установлена в соответствие с решением 
Курагинского районного совета депутатов Красноярского края. 
 Школа  самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 
средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том 
числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 
 Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 
обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными 
учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 
соответствующего уровня. 
 Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Размер оплаты 
труда работникам дошкольного образования, предусмотренным законодательством РФ, 
соответствует уровню ниже минимального размера оплаты труда. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
«Положением об оплате труда работников МБОУ Березовская СОШ №10» в котором определены 
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
Стандарта.  
 Процесс распределения средств является прозрачным для всех участников, в том числе 
расходы различных подразделений и проектов, перераспределение бюджета между общим бюджетом 
и бюджетами подразделений. 
 
  

3.2  Режим дня 
Дошкольные группы МБОУ Березовская СОШ №10 работает по пятидневной рабочей неделе,  

с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Режим работы детского сада -  10,5 часов (7.00 
ч. – 17.30 ч.).  Одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового 
образа жизни во всех возрастных группах является выполнение рационального режима дня. Режим 
дня в группах предусматривает постепенный переход от одного процесса к другому. Режим дня для 
каждой возрастной группы составлен согласно  требованиям  санитарно – эпидемиологических 
правил и нормативов.  
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- Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-7 лет составляет 
5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

- Ежедневная продолжительность прогулок детей  во время пребывания в детском саду 
составляет 3-4 часа.  

- Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня 
– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 градусов  и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 
5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

- Во время прогулок с детьми организуются наблюдения за явлениями окружающей среды и 
природы, самостоятельная деятельность. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения. 

- Один раз в неделю  для детей 5-7 лет круглогодично организовывается НОД  по  физическому 
развитию на  открытом воздухе. Она проходит только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям  

- Общественно-полезный труд детей старшей, подготовительной групп  проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно – бытового труда и труда на природе (сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в 
день. 

- Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и др.) 
занимает  в режиме дня не менее 3-4 часов.  

- Для закаливания детей используются основные природные факторы (солнце, воздух и вода). 
Проводится ополаскивание рук и полости рта прохладной водой. Самомассаж  и воздушные 
процедуры  проходят после дневного сна. На НОД по физической культуре  дети занимаются в 
облегченной одежде. 

-Общая продолжительность  дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0-2,5 
часов. Для детей 1,5-3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3-х 
часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 
последними. В разновозрастных группах более старшие дети после сна поднимаются раньше. 
Режимы дня  на теплый и холодный периоды представлены в таблицах: 

II Младшая дошкольная группа 
 

Время  Основная деятельность 
07.00-08.00 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных 

условий. Осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 
08.00-08.10 Утренняя гимнастика. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
08.10-08.40 I Завтрак. 
08.40-11.00 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 
10.30-10.40 II Завтрак. 
11.00-11.25 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 
11.25-11.50 Обед.  
11.50-12.10 Подготовка ко сну. 
12.10-15.10 Сон.  
15.10-15.30 Пробуждение, гигиенические процедуры.   
15.30-15.50 Полдник.  
15.50-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, 

развлечения, работа с родителями, уход детей домой. 
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Старшая   дошкольная группа 
 Время  Основная деятельность 

07.00-08.10 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных 
условий. осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

08.20-08.50 I Завтрак 
08.50-11.40 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 
10.40-10.50 II Завтрак 
11.40-12.00 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 
12.00-12.20 Обед. 
12.20-12.35  Подготовка ко сну. 
12.35-15.00 Сон.  
15.00-15.20 Пробуждение, гигиенические процедуры.   
15.20-15.40 Полдник.  
15.40-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, 

развлечения, работа с родителями, уход детей домой. 
 

Подготовительная дошкольная группа 
Время  Основная деятельность 

07.00-08.20 Прием детей на воздухе или в помещении в зависимости от погодных 
условий. Осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. Воспитание культурно-
гигиенических навыков.  

08.30-08.50 I Завтрак. 
08.50-12.00 Прогулка. Мероприятия на свежем воздухе. 
10.50-11.00 II Завтрак 
12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, подготовка к обеду. 
12.10-12.30 Обед.  
12.30-12.40 Подготовка ко сну. 
12.40-15.00 Сон. 
15.00-15.15 Пробуждение, гигиенические процедуры.   
15.15-15.35 Полдник.  
15.35-17.30 Прогулка, совместная деятельность детей и воспитателя. Игры, 

развлечения, работа с родителями, уход детей домой. 
 
 
 

Режим дня дошкольных групп  
на учебный год 

II Младшая группа Старшая  группа Подготовительная  
группа 

07.00 – 08.00 
прием 

07.00 – 08.00 прием 07.00 – 08.00 прием 

08.00 – 08.10 
зарядка 

08.10 – 08.20 
зарядка 

08.20 – 08.30 зарядка 

08.10 – 08.25 I 
Завтрак 

08.20 – 08.35 I 
Завтрак 

08.30 – 08.45 I 
Завтрак 

 II 
Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая группа Подготовительная  
группа 



140 
 

( 15 мин) 
I НОД 
09.00 – 
09.15 
II НОД 
09.30 – 
09.45 

( 20 мин) 
I НОД 
09.00 – 09.20  
II НОД  
09.30 – 9.50 
  

( 25 мин) 
I НОД 
09.00 – 09.25 
II НОД 
09.50 – 10.15  
III НОД 
10.25 – 10.50  
 (15.35 – 16.00)  

( 30 мин) 
I НОД      09.00 – 
09.30 
II НОД     09.40 – 
10.10  
III НОД    10.20 – 
10.50  
 (15.35 – 16.05)  

10.05 – 10.10 II 
Завтрак 

10.10 (10.15) - 
10.15(10.20) II 
Завтрак 

10.10 - 10.20 II 
Завтрак 

10.10 – 10.20 
подготовка к 
прогулке 

10.15 – 10.25 
подготовка к 
прогулке 

10.20 – 10.30 
 подготовка к 
прогулке 

10.20 – 12.20 
прогулка 

10.25 – 12.25 
прогулка 

10.30 – 12.30 
прогулка 

12.20 – 12.30 
возвращение с 
прогулки 

12.25 – 12.35 
возвращение с 
прогулки 

12.30 – 12.40 
возвращение с 
прогулки 

12.30 -  12.50 обед 12.35 – 12.55 обед 12.40 – 13.00 обед 
12.50 – 13.00 
подготовка ко сну 

12.55 – 13.05 
подготовка ко сну 

13.00 – 13.10 
подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 
дневной сон 

13.05 – 15.05 
дневной сон 

13.10 – 15.10 дневной 
сон 

15.00 – 15.15 
подъем 

15.05 – 15.20 
подъем 

15.10– 15.25 подъем 

15.15 –15.30 
полдник 

15.20 – 15.30 
полдник 

15.25– 15.35 полдник 

15.30 – 17.30 
прогулка 

15.30– 15.55 III 
занятие,      игры (на 
открытом воздухе) 

15.35 – 16.05 III 
занятие, игры 
(на открытом 
воздухе) 

15.55-16.15 
кружковая и 
коррекционная 
деятельность 

16.05-16.25 
кружковая и 
коррекционная 
деятельность 

17.30 – уход домой 15.30 – 17.30 
прогулка 

16.00 – 17.30 
прогулка 

17.30 – уход домой 17.30 – уход домой 
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- В летний период  НОД не проводится. Больше времени планируется на праздники, 
развлечения, спортивные и подвижные игры, экскурсии и др. Увеличивается продолжительность 
прогулок до 4-4,5 часов.  В середине года, в январе, для детей организуются недельные каникулы, во 
время которых проводится  непосредственно образовательная деятельность только эстетически – 
оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительного искусства).  

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает нормы 
установленной  СанПиНом.  

В II младшей группе - 11 НОД в неделю по 15 минут                                 
В средней группе:     1 подгруппа (дети среднего возраста) -11 НОД  в неделю по 20 минут 
                                     2 подгруппа (дети старшего возраста) - 14 НОД в неделю по 25 минут. 
В подготовительной группе (дети подготовительного к школе возраста) –  
                            1 подгруппа (дети старшего возраста) - 14 НОД в неделю по 25 минут 
                            2 подгруппа (дети подготовительного возраста) - 15 НОД в неделю по 30 

минут. 
      Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 45 минут, в средней группе – 40 минут, в старшей группе – 50 минут, 
в подготовительной группе – 1,5 часа. В середине времени, отведённого на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. Непосредственно 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её сочетаем с образовательной 
деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое развитие. С целью 
соблюдения возрастных регламентов продолжительности непрерывной  непосредственно 
образовательной деятельности, её начинают со старшими детьми, постепенно подключая  детей 
младшего возраста.  

       В дошкольных группах используются  формы образовательной деятельности -  
непосредственно образовательная деятельность, досуг, развлечение, праздник, выставка, экскурсия,  
тематическая прогулка, конкурс, акция, кружковая деятельность и др. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
контингентом воспитанников и их индивидуальными и возрастными особенностями: 
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 Количество основной НОД 
 

Старшая  группа 
5 - 6 лет 
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Образова
тельные 
области 

Содержание образовательной  
области (доминирующие 

образовательные области) 

Коли
честв

о  
НОД 

в 
недел

ю 

Количество 
часов НОД 
в неделю 
(25 мин/1 

НОД) 
Ф

из
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 

Здоровье 

Сохранение и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей 

Ежед
невн
о  

Ежед
невн
о  

Воспитание КГН 
Формирование 

начальных 
представлений о 

ЗОЖ 
Физичес
кая 
культура 

Развитие  
физических 

качеств  
3 75 

мин 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Безопасн
ость 

Бережем 
свое 

здоровье 0,5* 
 

25 мин * 
(чередован

ие) 

Безопасный 
отдых на 
природе 

Безопасност
ь на дорогах 

 
0,5* 

Безопасност
ь 

собственной 
жизнедеятел

ьности 

Социали
зация  

Развитие 
игровой 

деятельности 

 
 
 

0,5* 
 

25 мин * 
(чередовани

е) 

Нравственно
е воспитание 
Формирова

ние 
гендерной, 
семейной, 

гражданско
й 

принадлежн
ости 

Труд 

Развитие 
трудовой 

деятельности 
(самообслуж

ивание, 
хозяйственно 

- бытовой 
труд, труд в 

природе,  
ручной 
руд**) 

 
 
 

0,5** 

25 мин ** 
(чередовани

е) 

Трудовое 
воспитание 



144 
 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Познание 

Сенсорное 
развитие 

0,5** 
25 мин ** 

(чередовани
е) 

Развитие 
познаватель

но-
исследовате

льской и  
продуктивн

ой 
(конструкти

вной***) 
деятельност

и  
 
 

ФЭМП 
 

1 25 
мин 

 
ФЦКМ, 

расширение 
кругозора 

 
 

0,5*  

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Коммуникация 

Развитие 
свободного 

общения  

2 25 
мин 

Развитие 
всех 

компоненто
в устной 

речи, 
практическо
е овладение 

нормами 
речи 

Чтение 
художественной 
литературы 

Формирова
ние 

интереса и 
потребности 

в чтении 

Ежед
невн

о 
 
 

Ежед
невн

о 
 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

 р
аз

ви
ти

е 
 

Художес
твенное 
творчест
во 

Развитие 
продуктивн

ой 
деятельност

и  
(рисование,  

лепка**,  
аппликация

**) 
 

         
2 

 
 

0,5** 
0,5** 

  

      25 мин 
 

Чередование 
по 25 мин** 

Развитие 
детского 

творчества 
 Ежед

невн
о 
 

Ежед
невн

о 
 

Приобщение 
к 

изобразитель
ному 

искусству 
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Музыка 

Развитие 
музыкально

-
художествен

ной 
деятельност

и, 
приобщение 

к 
музыкально

му 
искусству 

2 50 мин 

 ВСЕГО  14 350 мин 
(5 ч. 50 мин.) 

 
 

 
*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, 

формирование ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ 
экологического сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей, способом чередования 2 раза в неделю через 2 недели по 25 минут. 

     **НОД; («Развитие продуктивной деятельности: лепка и аппликация»; 
Развитие познавательно-исследовательской и  продуктивной (конструктивной деятельности) 
и ручной труд) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 
чередования по 1 разу в неделю через 2 недели по 20 минут. 

***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа 
интеграции образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, 
ежедневно по 25 минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, 
интеллектуальных  личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 
 

Количество основной НОД 
 

Подготовительная  группа 
6 - 7 лет 

 



146 
 

Образовательны
е области 

Содержание 
образовательно

й  
Области 

(доминирующ
ие 

образовательн
ые области) 

Количеств
о  НОД в 
неделю 

Количеств
о часов 
НОД 

в неделю 
(30 мин/1 

НОД) 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Здоровье 

Сохранение и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей Ежедневн
о  Ежедневно Воспитание 

КГН 
Формирование 

начальных 
представлений 

о ЗОЖ 

Физическая 
культура 

Развитие  
физических 

качеств  
 
 
 
 

3 90 мин 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Безопасность 
 
 
 
 
 
 

Бережем свое 
здоровье 0,5* 

 

30 мин * 
(чередован

ие) 

Безопасный 
отдых на 
природе 

Безопасность 
на дорогах 

 
0,5* 

Безопасность 
собственной 

жизнедеятельн
ости 

Социализация  

Развитие 
игровой 

деятельности 
 
 
 

0,5* 
 

30 мин * 
(чередован

ие) 

Нравственное 
воспитание 

Формирование 
гендерной, 
семейной, 

гражданской 
принадлежнос

ти 

Труд 

Развитие 
трудовой 

деятельности 
(самообслужив

ание, 
хозяйственно - 
бытовой труд, 

труд в природе,  
ручной руд**) 

 
 
 

0,5** 

30 мин ** 
(чередован

ие) 

Трудовое 
воспитание 
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П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Познание 

Сенсорное 
развитие 

0,5** 

Развитие 
познавательно

-
исследователь

ской и  
продуктивной 
(конструктивн

ой**) 
деятельности  

 
 

ФЭМП 2 30 мин 

ФЦКМ, 
расширение 
кругозора 

 
 

0,5* 30 мин  

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

Коммуника
ция 

Развитие 
свободного 

общения  
  

Развитие всех 
компонентов 
устной речи, 

практическое 
овладение 

нормами речи 

2 30 мин 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 

Формирование 
интереса и 

потребности в 
чтении 

Ежедневн
о*** 

 
 

Ежедневно 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

 р
аз

ви
ти

е 
 Художестве

нное 
творчество 

Развитие 
продуктивной 
деятельности  
(рисование,  

лепка,  
аппликация**) 

2 
0,5** 
0,5** 

  

30 мин 
(**Чередов
ание по 30 

мин) 

Развитие 
детского 

творчества 
 

 
 
Ежедневн
о 

 
 
Ежедневно 

Приобщение к 
изобразительно

му искусству 

Музыка 

Развитие 
музыкально-

художественно
й 

деятельности, 
приобщение к 
музыкальному 

искусству 

2 60 мин 

 ВСЕГО  15 
450 мин 
(7 ч. 30 
мин.) 
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*НОД (ФЦКМ, расширение кругозора, гражданское и гендерное воспитание, 
формирование ОБЖ, формирование начальных представлений о ПДД, формирование основ 
экологического сознания) строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей, способом чередования 2 раза в неделю через 2 недели по 30 минут. 

     **НОД («Развитие продуктивной деятельности: лепка и аппликация»; 
Развитие познавательно-исследовательской и  продуктивной (конструктивной деятельности) 
и ручной труд) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, способом 
чередования по 1 разу в неделю через 2 недели по 30 минут. 

***НОД (Чтение художественной литературы) строится как с учетом принципа 
интеграции образовательных областей, так и в самостоятельной деятельности детей, 
ежедневно по 30 минут. 

Задачи   других образовательных областей по формированию физических, 
интеллектуальных  личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
 
 
 
 
Отдых. Релаксация. Сон. 
 
Процесс организации отдыха, релаксации и сна детей в ДОУ 
Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего напряжения, основанный на более или 
менее сознательном расслаблении мышц. 
Важным в выполнении упражнений на релаксацию является то, что каждое действие должно 
доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему самочувствию. Если 
взрослый замечает, что какой-нибудь ребенок после выполнения упражнений испытывает 
напряженность, страх, повышенную возбужденность, то надо выяснить причину и при 
необходимости прекратить занятия. 
Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей внутреннего мышечного 
напряжения, приведению нервной системы и психики дошкольников в нормальное состояние покоя, 
формирование положительных эмоций и чувств. 
Виды релаксации очень разнообразны: от простых (для расслабления отдельных частей тела) до 
очень сложных и длительных по времени (для полного расслабления тела). 
Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. Организации дневного отдыха в детском саду 
уделяется особо пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как правило, очень 
активны, а организму малыша очень важно восстанавливать силы и накапливать энергию для 
деятельности во второй половине дня. Перед педагогом стоит непростая задача устроить отход ко 
сну так, чтобы все ребята получили возможность отдохнуть. 
Чтобы сон у ребёнка стал физиологической привычкой, необходимо строго следовать режиму дня, 
вплоть до каждой минуты. Тогда ко времени начала дневного отдыха ребёнок будет к нему готов. 
У многих дошколят найдётся тысяча поводов не заснуть, поэтому методическая работа перед 
дневным отдыхом играет важную роль. Её целями является: 
-релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного напряжения); 
-восстановление нормального состояния нервной системы; 
-облегчение психоэмоциональной нагрузки; 
-ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и комфортной среды. 
На сон настраивают: 
- приглушённый свет; 
- закрытые шторы или жалюзи; 
- пастельные, спокойные тона стен и потолков; 
- свежий воздух. 
 Организуя дневной сон целесообразно осуществлять его после проветривания в течение 15-20 мин., 
свежий прохладный воздух лучшее снотворное. 
Ребёнок должен «уйти в сон » спокойный, поэтому желательно решить все негативные вопросы, 
«помириться», простить все провинности и поговорить о чем – то хорошем. 
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Укладывание детей спать в строго определенные часы вырабатывает у них привычку к быстрому 
засыпанию. Воспитатель, прежде всего, помогает подготовиться ко сну детям слабым, которые 
особенно нуждаются в дневном отдыхе. Дети ложатся в кровать на правый или левый бок (как им 
удобно). Но не следует разрешать им ложиться на живот, съеживаться, подбирая колени, так как 
неправильное положение затрудняет кровообращение, дыхание и влияет на формирование осанки. 
 Подготовка ко сну требует времени, отсутствие посторонних звуков (шума, громких голосов, шепота 
на фоне тишины), благоприятной эмоциональной атмосферы. Нужный настрой, положительное 
отношение к дневному сну помогут создать нежная колыбельная песня, народные потешки и 
приговорки. 
В образовательных организациях при отсутствии спален или недостаточной площади имеющихся 
спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей в группе на раскладных 
кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых 
кроватях. 
Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами. 
Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное 
белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Смена белья производится 1 раз в 10 дней и 
по мере загрязнения. 
Значение сна для растущего организма огромно. Задача воспитателя – обеспечить детям 
полноценный сон и объяснить родителям необходимость обеспечить достаточно продолжительный 
сон ребенку дома. 
 

 
 
 
3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 
впечатлениями.  

Праздники Традиционными общими праздниками являются: • три сезонных праздника 
на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 
праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники 
— Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. Для детей 
старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 
праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день 
Земли, Международный день птиц), проведение акций «Добра» социальной 
направленности— по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события 
с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, день открытых дверей, «Встречи с 
интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурные традиции жизни детского сада:  
-выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии;  
-создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;  
-показывать детям кукольные спектакли силами детьми и  педагогами, , 

профессиональных исполнителей; 
- организовывать праздники-сюрпризы;  
- проводить музыкальные концерты, художественные творческие мастер-классы с 

приглашением  специалистов, родителей.  
 
Формы проведения досуговой деятельности: 

 
Праздники и 
развлечения  

Выстав
ки  

Спортивные 
досуги  

Познавательны
е  

Творче
ские  



150 
 

Проводятся совместно с родителями  
 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников  
 

 
1. Детского 
творчества  
2. 
Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов  
4. Родителей 

 
1. Соревнования  
2. Весѐлые 
страты  
3. Дни здоровья 
 

 
1. Акции  
3. Путешествия  
4. Экскурсии   
5. Сюжетно-
игровые  
 

 
1. 
Проект
ы  
2. 
Мастер
ские  
 

«Круг хороших воспоминаний» Это мысленное возвращение к прошедшему дню с 
целью отметить, как положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, 
например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, 
радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 
разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. 
Самым главным является то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то 
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 
Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 
отдельных детей. 

День рождения. Применяется единый сценарий, который реализовывывается при 
чествовании каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — плащ или 
корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на 
стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 
традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 
песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 
подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 
подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 
среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 
средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 
каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 
реализации. 
    Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 
содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 
условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 
деятельности и условий ее реализации. 
    Помещения  дошкольных групп оснащены оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах 
имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 
процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   
Предметно-пространственная среда, доступная всем воспитанникам (учитывая все категории детей) 
дошкольных групп. Внешняя территория соответствует требованиям СанПиН. 

Территория должным образом огорожена и озеленена с учетом климатических условий. На 
территории отсутствуют ядовитые и колючие растения. На территории разделены игровая и 
хозяйственная зоны. Предусмотрены навесы и прогулочные веранды для игры детей. Предусмотрена 
площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Имеются групповые игровые 
площадки и площадки общего (межгруппового) пользования (физкультурные площадки и беговая 
дорожка). Детям доступно достаточное для активного движения пространство. Оборудование 
территории прогулочного участка (различных групповых зон) соответствует возрастным 
характеристикам детей. Территория оснащена оборудованием, стимулирующим двигательную 
активность детей (горка, качели, лестницы). В распоряжении детей имеется песочница, некоторое 
игровое оборудование. 
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Развивающая среда дошкольных групп соответствует требованиям ФГОС к 
развивающей предметно-пространственной среде). 

Внутренние помещения дошкольных групп соответствуют требованиям СанПиН. ДОО 
располагает помещением, функционально пригодным для реализации образовательных программ 
дошкольного образования. Имеется достаточное количество групповых (игровых) помещений 
достаточного размера (площадь не менее 2 кв. м. на 1 ребенка). Обеспечено достаточное естественное 
и искусственное освещение помещений, организовано отопление и вентиляция, водоснабжение. 
Обустройство основных помещений соответствуют возрастным 
характеристикам детей (столы соответствуют росту детей, умывальники доступны для 
самостоятельного использования детьми). Помещение оснащено необходимой мебелью и 
оборудованием, позволяющими без нагромождения разместить все необходимое (материалы, игры, 
инвентарь и пр.) для образовательной деятельности. 

 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  дошкольных групп, а также 
территории, прилегающей к зданию, 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 недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

 
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  помещений дошкольных групп, и обеспечивает: 
-физкультурно-оздоровительную работу с детьми (в перспективе): 

•  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 
• физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 
• спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий 

и т.д.) 
-познавательное развитие ребёнка; 
• зона речевого развития: 
  - наглядный и раздаточный материал; 
  - пособия для детей; 
  - книжный уголок; 
  - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 
  - уголки экспериментирования; 
  - огороды, цветники. 
• сюжетно-ролевые игры; 
• творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и 

т.д.) 
-художественно-эстетическое развитие ребёнка 
• музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 
       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол 
• в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 
• в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки. 
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Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 
имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 
двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 
прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 
договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в дошкольных группах строится  таким образом, 
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка 
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 
театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 
являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-
магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 
овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  
шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 
так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 
школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 
движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 
дошкольных групп в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри дошкольных групп направлено на 
обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 
руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  

деятельности. 
6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  
эмоциональной сферы. 
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7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 
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Предметно-развивающая среда групп  

№п/п Группа 
(возраст) 

Разнообразие игровых уголков и их 
оснащение 

1. Средняя 
группа (3-5 
лет) 

Уголок ряженья (набор одежды и головных 
уборов, зеркало), уголок самостоятельной 
изодеятельности и рассматривания (наборы 
материалов для лепки, рисования, книги, 
журналы), зона природы (наблюдения за 
погодой, временами  года,  комнатные 
растения, коллекции, семян,), зона сюжетно-
ролевой игры (гараж, дом, парикмахерская, 
магазин, больница,), уголок конструктивной 
деятельности, театральный уголок, уголок 
дидактических и развивающих игр, 
патриотический уголок, уголок безопасности. 

2. Старшая 
группа (5-7 
лет) 

Зона сюжетно-ролевой игры (парикмахерская, 
дом, гараж, магазин, больница), зона 
самостоятельной продуктивной деятельности 
(набор материалов для лепки, рисования, 
книги, журналы), театральный уголок (набор 
кукол, персонажей и декораций пальчикового, 
теневого, плоскостного и театра картинок), 
патриотический уголок, конструктивный 
уголок, уголок дидактических и развивающих 
игр, зона природы (наблюдение за погодой, 
временами года, выставка поделок из 
природного материала, комнатные растения, 
коллекция семян), уголок безопасности. 

Особенности предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ  
 В Основной образовательной программе дошкольного образования  поставлена цель 
- обеспечить доступное и качественное образование детей с ОВЗ. Поэтому дошкольные 
группы принимают на себя обязательство выстроить образовательный процесс таким 
образом, чтобы дети с ОВЗ были включены в него и могли обучаться совместно с 
"нормативно-развивающимися детьми". Поэтому педагоги дошкольных групп должны 
научиться работать с разноуровневым контингентом детей, находящихся в одном 
информационном поле. В группе могут присутствовать здоровые дети и дети с ОВЗ.  
 Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во многом зависит 
от того, насколько целесообразно создана предметная среда, так как она является не только 
социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-
компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей. Процесс 
преобразования содержания педагогического процесса не может быть оторван от той 
развивающей среды, в которой он должен воплощаться. В создании этой среды участвуют 
воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. 
  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 
п.,)  материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 Цель создания развивающей среды для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 
учреждении -  обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: 
витальных, социальных, духовных. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, 
движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 
личностное развитие. 
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ В ГРУППЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Социально-коммуникативное развитие: 
• -Центр ППД 
• - Центр пожарной безопасности 
• - Центр труда, уголок дежурств 
• - Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр) 
Познавательное развитие: 
• Центр «Мы познаём мир» или Уголок краеведения 
• Центр сенсорного развития 
• Центр конструктивной деятельности 
• Центр математического развития 
• Центр экспериментирования 
(5 слайд) 
Речевое развитие: 
• Центр речевого развития или уголок речи грамотности 
• Центр «Будем говорить правильно» 
• Центр «Здравствуй, книжка!» 
• Логопедический уголок 
Художественно – эстетическое развитие: 
• - Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки» 
• - Центр музыкально-театрализованной деятельности 
Физическое развитие: 
• Центр физического развития 
• Центр сохранения здоровья 
• Спортивный уголок «Будь здоров!» 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  
•  принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 
личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 
•  принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического влияния 
биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 
природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 
• принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата 
общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 
положительного «эмоционального самочувствия». 
• принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между 
участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 
равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 
• принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, доминантности 
во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве; 
• принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в 
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 
• принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 
психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 
устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 
психическое здоровье ребенка. 
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Предметно-развивающая среда групп  
№п/п Группа (возраст) Разнообразие игровых уголков и их оснащение 
1. Младшая группа (2-3 года) Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, зеркало), уголок 

природы, уголок мелкой моторики ( наборы пуговичных ковриков, 
силуэты для шнуровок и другие пособия), уголок релаксации (с 
удобным диванчиком и набором подушечек), уголок сюжетно-
ролевых игр (дом, гараж), уголок конструктивной деятельности.  

2. Средняя группа (3-5 лет) Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, зеркало), уголок 
самостоятельной изодеятельности и рассматривания (наборы 
материалов для лепки, рисования, книги, журналы), зона природы 
(наблюдения за погодой, временами  года,  комнатные растения, 
коллекции, семян,), зона сюжетно-ролевой игры (гараж, дом, 
парикмахерская, магазин, больница,), уголок конструктивной 
деятельности, театральный уголок, уголок дидактических и 
развивающих игр, патриотический уголок, уголок безопасности. 

3. Старшая группа (5-7 лет) Зона сюжетно-ролевой игры (парикмахерская, дом, гараж, магазин, 
больница), зона самостоятельной продуктивной деятельности (набор 
материалов для лепки, рисования, книги, журналы), театральный 
уголок (набор кукол, персонажей и декораций пальчикового, теневого, 
плоскостного и театра картинок), патриотический уголок, 
конструктивный уголок, уголок дидактических и развивающих игр, 
зона природы (наблюдение за погодой, временами года, выставка 
поделок из природного материала, комнатные растения, коллекция 
семян), уголок безопасности. 

3.5   Образовательные условия 
 
1. Кадровое обеспечение. Педагогические работники дошкольных групп. 
 
Дошкольные группы укомплектованы педагогами 100% согласно штатному расписанию. 
Штатное расписание школы включает должности педагогических работников и предусматривает 
соответствующие ставки.  
 
 

№ Качественные характеристики  
педагогических кадров 

Всего педагогов  % 

1 ДО укомплектован кадрами 6 100 
2 Образовательный ценз 

Высшее образование 
• специальное (дошкольное) 
• другое педагогическое 
• другое 
Среднее специальное 
• специальное (дошкольное) 
• специальное педагогическое 
• другое 

  
 4 66,6 
 1 16,6 
 2 33,3 
 1 16,6 
 2 33,3 
 1 16,6 
 1 

 
16,6 

3 Квалификация 
• высшая категория 
• первая категория 
• соответствие занимаемой должности 
• без категории 

 
- 
- 
2 
- 

 
 
 
33,3 

4 Повышение квалификации 
(прохождение курсовой подготовки за последние 
5 лет) 

6 100 
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Имеются должностные инструкции педагогических работников дошкольных групп, описывающие 
требования к профессиональной квалификации педагогов. 
2. Профессиональная квалификация педагогов. 
В дошкольных группах  работают квалифицированные педагогические работники. Предусмотрены 
требования к профессиональной квалификации педагогических работников ДО, соответствующие 
требованиям действующего профессионального стандарта педагога. 
Штат работников ДО укомплектован педагогами, имеющими квалификацию, необходимую для 
реализации образовательной деятельности по ООП ДО ДОО. Имеют образование среднее 
профессиональное, высшее профессиональное или прошли профессиональную переподготовку по 
направлению «Образование и педагогика». ДОО работают педагоги, квалификация которых 
соответствует требованиям действующего профессионального стандарта. Педагогическим 
работникам ДО предоставляется возможность получить дополнительное профессиональное 
образование без отрыва от производства с целью более профессиональной реализации 
образовательной деятельности по ООП ДО ДО. 
Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году прошли 7 педагогов,  Курсы профессиональной 
переподготовки прошли 2 педагога:  
1. ООО «центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск  Диплом 40662 
14.09.2022. Квалификация:  Музыкальный руководитель. 
2. ООО «Центр квалификации и переподготовки «Луч знаний». Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000664767 №40733 от 15.09.2022. квалификация: инструктор по физической 
культуре. 
 
Период  Повышение квалификации Количество 

педагогов 
2020 г - 01.03.2020 Сертификат о прохождении вебинаров «Реализация 

образовательных областей» 30ч г.Москва №110020; 
Сертификат об участии в семинаре «Технологии 
эффективного инклюзивного образования в  ДОУ» 
рамках  «Профсреда 09.02.2022 ЦНППМ/ПС-10225  
-«Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов (ФГОС) нового 
поколения» 8ч. сертификат ФК №4098 от 04.01.2020 г.  

2 
 
 
1 

2021 г - ООО МИПКИП 
Г.Липецк 
С 28.09.2021 г. по 13.10.2021 г. 
«Современные методы обучения дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО. Технология ТРИЗ. 72 ч. 
Удостоверение 31/148203 от 13.10.2021 г.; 
- ООО «Инфоурок» 
Г.Смоленск 
С 16.10.2021 по 03.11.2021 «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 72 ч удостоверение ПК 00246270 №244534 
 

5 
 
 
 
 
 
1 

2022 Сертификат «Эффективные инструменты 
формирования учебно-исследовательской 
деятельности младших школьников в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир». ВПР 2022, Москва 
10.03.2022 г.  

1 

 
В 2021-2022году педагоги приняли участие: 
 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/
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Курсы 
повышения 
квалификаци
я за три года 

Документ тема дата об.уч-ие №, 
сери
я 

Конкурсы  «Весна Победы» 4.05.22г МБУК 
«Межпоселе
нческая 
центральная 
библиотека 
«Курагинско
го района» 

 

Свидетельство - 19.04.22г. Международ
ный конкурс 
«Лига 
Эрудитов» 

АБ-
1569
8818
6 

Свидетельство  Большой 
этнографический 
диктант - 2021 

 ЭтноДиктант  

Свидетельство - 8.02.2022 Международ
ный конкурс 
«Старт» 

№ 
ИА- 
1694
6175
5 

Вебинары 
 
 

Сертификат Подготовка к 
школе: 
предпосылки 
функциональной 
грамотности и их 
значение для 
будущих 
первоклассников 

14.03.2022 АО 
«Издательств
о 
«Просвещен
ие» 

- 

Сертификат Учет 
нозологических 
особенностей 
при вовлечении 
детей с ОВЗ 
систему 
дополнительного 
образования 

31.05.2022 Краевое 
государствен
ное 
образователь
ное 
учреждение 
дополнитель
ного 
профессиона
льного 
образования 
(повышение 
квалификаци
и)  

- 

Сертификат Эффективные 
инструменты 
формирования 
учебно-
исследовательск
ой деятельности 
младших 
школьников в 
рамках учебного 
предмета 
«Окружающий 
мир». ВПР 2022 

10.03.2022 ООО 
Издательство 
Экзамен 

 



159 
 

Семинары Сертификат  Технология 
эффективного 
инклюзивного 
образования в 
ДОУ  

09.02.22 Красноярски
й краевой 
институт 
повышение 
квалификаци
и ЦНППМ 
(центр 
непрерывног
о повышения 
педагогическ
ого 
мастерства)  

ЦНП
ПМ/
ПС-
9984 

Справка  «Опыт 
внедрения 
инновационных 
подходов и 
технологий 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в ДОУ» 

24.05.2022 МБДОУ 
Курагинский 
район 
детский сад 
№ 7 
«Рябинка» 

 

 
3.Совершенствование педагогической работы. 
В течение 2021-2022 учебного года педагогический коллектив работал по внедрению ТРИЗ-
технологии в образовательный процесс дошкольного образования. 
 
Все воспитатели дошкольных  групп представляли свой наработанный опыт в освоении данной 
технологии, делились результатами с коллегами на методических часах, открытых НОД и применяли 
полученные знания в своей работе. Воспитатели посещали НОД друг у друга, анализировали, 
выявляли плюсы и минусы, делали методические рекомендации. В результате наши педагоги 
показали значительный рост в проведении НОД в соответствии с ФГОС, показали изменения по 
организации и применении ПРС, технологии «Триз» в образовательно-воспитательном процессе. 
Были проведены методические часы, на которых продолжали рассматривать требования ФГОС по 
организации ПРС, а также по изучению новой темы «Технология Триз». Воспитателями в группах в 
зонах активности были скорректированы уголки для деятельности, разработаны методические 
обеспечения к ним. Проведено родительское собрание по ознакомлению с проделанной работой в 
организации ПРС и дальнейшим перспективным планом организации ПРС дошкольных групп и 
технологии «Триз». 
В результате проведенных мероприятий по повышению профессионального мастерства воспитателей 
привело к повышению статуса воспитателя и значительно улучшило качество образования. В конце 
учебного года был поведен День открытых дверей для педагогов начальной школы, результаты были 
представлены и руководителю РМО воспитателей Курагинского района. Педагоги получили оценку 
педагогической деятельности и рекомендации на следующий год. 
 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, а 
также работают над самообразованием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
Профессиональная      компетентность      большинства педагогов соответствует параметрам карты анализа 
профессиональной компетентности  педагогического работника. 
 
4.Кадровые условия.  
Рабочая нагрузка педагогов: 
Группа  Количество детей Соотношение между педагогами и 

воспитанниками 
Младшая (разновозрастная) 17 1 / 8,5 
Средняя (разновозрастная) 28 1 / 14 
Подготовительная  22 1 / 11 
Итого  67 6 / 11 
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Система оплаты труда производится в соответствие с Положением об оплате труда работников МБОУ 
Березовская СОШ №10.  https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-
10.html  
 
 Управление и развитие. 
 
Планирование и организация работы в группе. 
Планирование образовательного процесса в группе детского сада – это предварительное 
продумывание, определение последовательности работы педагога, описание условий, необходимых 
для реализации содержания образования в разнообразных педагогических формах работы с детьми и 
видах детской деятельности. В основу плана заложена основная образовательная программа 
дошкольного образования, по которой работают воспитатели всех возрастных групп детского сада. 
План образовательного процесса в группе дошкольной образовательной организации является 
обязательным документом. Планирование собственной работы систематически, последовательно 
ведет и реализует на практике каждый педагог, воспитатель или другой специалист, включенный в 
образовательный процесс. Контроль за планированием образовательного процесса в группе 
осуществляется администрацией не реже одного раза в две недели. План образовательного процесса 
в группе дошкольной образовательной организации является обязательным документом. 
Планирование собственной работы систематически, последовательно ведет и реализует на практике 
каждый педагог, воспитатель или другой специалист, включенный в образовательный процесс. 
Контроль за планированием образовательного процесса в группе осуществляется администрацией 
ДОО не реже одного раза в две недели.  
При планировании образовательного процесса учитываются следующие линии: взаимодействие с 
взрослыми, взаимодействие со сверстниками, выстраивание отношений к миру, к другим, к себе. 
Определение тематики для планирования при комплексно-тематической организации 
образовательного процесса в группе. Выбор тем осуществляется педагогом на основании 
географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей 
детей группы с учетом интересов воспитанников и пожеланий их родителей. При отборе тематики 
планирования образовательного процесса в разных возрастных группах воспитателем учитываются: 
• события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные и 
привлекательные для детей данного возраста; 
• события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, мультипликационных 
и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес воспитанников; 
• события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие любознательности и 
познавательных интересов детей группы; • события, связанные с семьями воспитанников, 
традициями и бытом. 
Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребенка в окружающий мир, освоение 
этого сложного и привлекательного для дошкольника пространства. Тематика отбирается 
воспитателем в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. Основная 
направленность тем должна прослеживаться из года в год, обеспечивая концентричность содержания 
дошкольного образования. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей 
и их заинтересованности материалом. 
 
 

4.Дополнительный раздел. Краткая презентация 
 
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа, в том числе категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает равные 
возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 
возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) является программным документом в группах 

https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-10.html
https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-10.html
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комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
образования. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 
родители (законные представители), педагоги. Программа учитывает индивидуальные 
потребности детей с 3 до 7 лет, связанные с состоянием здоровья, уровнем психического и 
речевого развития, определяющие особые условия получения ими образования.  

Программа ориентирована на категории детей по возрастным группам:  
Старшая компенсирующая группа ( 5- 6 лет) 
Подготовительная комбинированная группа ( 6-7 лет) 
 

 
4.2 Используемые примерные программы  
Программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Василевой. 2015 г., которая является основной частью Программы, а 
так же с учетом комплексной программы «Детство» под общей редакцией  Т.И.Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи, одобреннной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; УМК «Комплексный подход к преодолению 
ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк. 2018. 

 
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основная образовательная программа Учреждения поддерживает 
многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: − анализ конкретных 
ситуаций, − мастер-классы, − совместные проекты, − беседы с родителями, − день открытых 
дверей для родителей, − консультация для родителей, − тематические встречи с родителями, 
− публичный доклад, − общение с родителями по электронной почте. − взаимодействие с 
семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья. Передача 
информации коллективу родителей в целом осуществляется: − на родительских собраниях, 
встречах, «круглых столах» и пр.; − при проведении открытых занятий и совместных 
праздников; В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 
каждого ребенка осуществляется: − при ежедневных непосредственных контактах педагогов 
с родителями; − при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 
с родителями; − при общении по телефону. Характер взаимодействия педагогического 
коллектива и родителей/законных представителей воспитанников: – сотрудничество: 
совместное определение целей деятельности детского сада, группы, совместное 
планирование предстоящей работы, образовательного процесса, совместный контроль 
качества условий реализации Программы, развивающей предметно-пространственной 
среды, образовательного процесса, прогнозирование целей, задач; – диалог: равенство 
позиций педагогов и семьи, уважительное, доброжелательное отношение 
взаимодействующих сторон друг к другу; – соглашение: договоренность сторон об их роли, 
позиции, функциях; Родители имеют возможность получить квалифицированную помощь 
воспитателей, специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя. 

 
План работы с родителями 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

-Анкетирование родителей 
 
 

3-4 раза в год 
(По мере необходимости) 



162 
 

- Социологический опрос 2 раза в год (сентябрь, 
май) 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории; 

2 раза в год (май, июль) 

- участие в работе родительского комитета, 
педагогических советах. 

По плану 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фотоальбомы,  
-памятки; 
-создание странички на сайте дошкольных групп 
МБОУ Березовская СОШ №10; 
-консультации 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
(общегрупповые – 2 раза в год, 
групповые 1 раз в квартал) 
 

- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 

По плану 
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