
1 

Рассмотрена       Утверждена 

на Педагогическом совете     «МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

протокол заседания № 1     Приказом № 150  

от « 31» августа 2023г.                                                     от «1» сентября 2023г. 

          

          

 

СОГЛАСОВАНА 

с Управленческим советом 

МБОУ «Большеколпанская СОШ»  

Протокол № 1 

от «31» августа 2023г. 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения  

«Большеколпанская СОШ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Большие Колпаны, 

 2023г. 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п                                         

Оглавление Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  4 

1.1. Пояснительная записка  4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  6 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  7 

1.4. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики  8 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  10 

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  19 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы  21 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

22 

1.9. Специфика работы в летний оздоровительный период  25 

1.10. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  26 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  34 

2.1. Пояснительная записка  34 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

36 

2.2.1. Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

36 

2.2.2. Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательного развитие».  

38 

2.2.3. Особенности ОУ образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие»  

39 

2.2.4 Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

40 

2.2.5. Особенности образовательной образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие»  

42 

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  44 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР  46 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

47 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы  86 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

132 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы.  159 

2.9. Содержание образовательной работы с детьми летом  163 

2.9.1. Формы работы, используемые в летний оздоровительный период  163 

2.9.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

164 

2.10. Рабочая программа воспитания  168 

2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  208 

III. Организационный раздел 209 



3 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 209 

3.2. Требования к финансовым условиям реализации Программы 211 

3.3. Организация режима дня 212 

3.4. Особенности традиционных событий и праздников 213 

3.5. Особенности организации предметно-развивающей среды 213 

3.6. Кадровое обеспечение 216 

3.6.1. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей.  

217 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большеколпанская СОШ» 

структурное подразделение – дошкольное отделение (далее – ОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии № 161-16 от 16.05.2016 и реализует 

Программу в группах компенсирующей направленности. Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования  

  
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР; 

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т. ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

• на сложившиеся традиции ОУ; 

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБОУ 

«Большеколпанская СОШ» структурного подразделения – дошкольное отделение. на 

основании запроса родителей воспитанников, образовательного интереса воспитанников и 

профессионального интереса педагогов учреждения и предназначена для использования в 

данном  

ОУ. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

• Порядок ОУ и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»: 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

содержание") 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22) 
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 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность 

и уникальность дошкольного образования. 

 Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 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. 

Задачи Программы: 

 - реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

т. ч. их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования 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 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 - 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 обучающихся 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 развития обучающихся с ТНР; 
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 -обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной ОУ, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, заместителя заведующего по УВР), психолого-педагогический 

консилиум. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: ОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  

помощи).Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
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которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

2. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся 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 обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - 

с познавательным и речевым. 

 Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ОУ должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

 При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ТНР. 

Климатические особенности. 

При ОУ образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Ленинградской области – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

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

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

 Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 

 Программа детского сада определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств формирования 

предпосылок учебой деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 
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и укрепление здоровья детей. Образовательный процесс осуществляется на русском 

языке, строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание дошкольного образования в ОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного края, формирования у детей представления и уважения к культурному наследию 

Санкт-Петербурга, Гатчины и Гатчинского района. Образовательный процесс 

осуществляется на основе развития у детей уважения и терпимости к людям независимо 

от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста. 

 В ОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной 

мере отвечает запросам родителей. 

 Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ОУ является 

включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, 

которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

• образовательный процесс; 

• предметно-пространственная среда; 

• взаимодействие участников педагогического процесса. 

 Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей, в которых умело сочетаются следующие функции: 

• воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

• образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

• развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

• коррекционная – оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени, 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования; 

• социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

 В детском саду определены основные подходы построения образовательного 

процесса: 
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• приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 

культуры; 

• признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

• признание мониторинга как достижения детей; 

• чет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее 

окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — общество, 

государство и т. д. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Образовательный процесс в ОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с 

детьми на основе интеграции детской активности в различных направлениях 

образовательной работы с детьми. Занятия реализуются через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, в также чтения художественной литературы) и их интеграцию с 

использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира. 

 Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) 

определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в 

которой он находится, и составляют, как правило, один год. 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть 

ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка 

пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста 

— 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью 

роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро увеличиваются 

длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются 

индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной 

клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие опорно-

двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-

шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 

форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей 

решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются.  

 Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной 

костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или 

окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и 

окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет 

также чувствителен к деформирующим воздействиям.  
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 Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, 

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при 

частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или 

отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому 

воспитатель должен следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми 

трудовых поручений. Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно 

нескольких детей. В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из 

них — это возраст шесть лет.  

 К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении 

упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы — 

рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы — реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на 

изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и 

площади опоры. 

  С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. 

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и 

короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в подвижных 

играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания.  

 Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются 

от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения температурного 

режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности 

количество заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она 

зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25.  

 Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще 

больше.  

 Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для 

детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6—0,8 до 1,2—1,6 км.  

 Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в 

двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от 

пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учетом 
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проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом 

новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется 

и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые 

годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к 

шести-семи годам составляет 92–95 ударов в минуту. 

 Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, 

дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в 

которых осуществляются процессы, определяющие успех сложных умственных действий: 

обобщения, осознания последовательности событий и причинно-следственных 

отношений, формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, дети старшего 

дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием 

«одежда»подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. 

Теперь они способны выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут 

осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками 

человека.  

 У детей расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой 

и неживой природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками 

систематизированных знаний. В учебно-воспитательном процессе необходимо широко 

использовать способность центральной нервной системы к образованию сложных 

межфункциональных связей. У ребенка 5—6 лет проявляется параллельность, 

одновременность течения нервных процессов в разных анализаторных системах. Так, 

целями для метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Попав (после одной — трех попыток) в такую цель, ребенок получает 

карточку с изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) обозначает 

количество очков, которое он получил (прием разработан В. Н. Аванесовой).  

 На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче формируются все 

виды условного торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). 

Совершенствование дифференцировочного торможения способствует соблюдению 

ребенком правил поведения. Дети чаще поступают «как надо» и воздерживаются от 

недозволенного. Однако задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты 

сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему.  

 Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — сила, 

уравновешенность и подвижность — также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на 

вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, 

включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, 

выносливость. Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты 

недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых 
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случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей 

пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков 

и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что тоже 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам 

используют прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки 

при проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 

Развитие личности 

 Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 

процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в 

самосознании, и в самооценке. Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением.  

 Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти 

лет в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у 

него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о 

том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, 

которые, по мнению ребенка, у него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое 

включает в себя как положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, 

так и отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще в зародыше и имеет специфические формы.  

 Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник 

обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, — не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. Появление Я-

потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, 

является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, 

что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. 

Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей особый 

интерес.  

 Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное 

изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста 

сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. До 

этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же 

оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка 

лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни 

ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем 

он сам.  
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 Совместная игра — важнейшая основа детских взаимоотношений — по-настоящему 

еще недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. 

Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо 

сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни оказать ему 

поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей 

четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое общение.  

 На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому 

неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, 

демонстрации своих знаний.  

 На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, 

образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, 

накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у ребенка развивается 

представление о себе, благодаря этому он начинает более дифференцированно 

воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес.  

 Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. 

Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его 

эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление 

интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и 

детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. Дети 5–6 

лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. Поскольку 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 с 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.) В играх действия детей становятся весьма 

разнообразными.  

 К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают объясняемые им 

цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение 

ребенка к предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, воображение. 

Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей 

деятельности. Так, очень эффективна игровая мотивация. Например, большее число новых 
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слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание 

сделать необходимые покупки.  

 В игре у всех детей шестого года значительна (до 40—70 минут) длительность 

удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной игре уже 

воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается число умеющих 

ставить цель в общей игре. 

Развитие психических процессов 

 В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется 

желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют 

не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к 

концу года — 6—7. 

Память. 

 В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем 

слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 

Мышление. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта и т. д. Развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (развиваются схематизированные и комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, 

что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

 Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. В качестве 

примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из 

группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и 

малый).  

При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, 

а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение.  

 Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
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Воображение. 

 Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения 

детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. 

 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, 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. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

 Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

Развитие личности 

 Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными.  
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 Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. 

 В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

 Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание. 

 Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 

7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. 

 К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, 

когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения.  

 Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги 

этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого 

материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии 

ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 

группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать 

дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление.  

 Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И 

здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 
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ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. 

 Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для 

развития фантазии. 

Речь. 

 Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,прилагательные и т. д.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 Основные компоненты психологической готовности к школе. Начало 

систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От того, 

как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом 

развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, 

его учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к 

школьному обучению многокомпонентная. Можно выделить несколько параметров 

психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение 

в школе: 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и 

прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что 

у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, 

что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома 

(познавательный мотив учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; 

возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие 

тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая 

таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга. 
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• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

 

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ТНР 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 ОНР 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 ОНР (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 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. 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 
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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. 

 Образовательная программа дошкольного образования направлена на: охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в ОУ всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепление здоровья детей. 

• Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи в ОУ обеспечивается целостным содержанием 

Программы. 

• Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 
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1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

 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, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. 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; 

6. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

7. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

8. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

9. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

10. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

11. участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

12. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

13. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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14. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

15. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

16. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

17. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

18. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

19. 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; 

20. определяет времена года, части суток; 

21. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

23. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

24. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

25. владеет предпосылками овладения грамотой; 

26. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

27. умеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

28. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

29. сопереживает персонажам художественных произведений; 

30. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

31. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

32. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

33. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 



23 

  Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

  Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы ОУ должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3. карты развития ребенка с ТНР; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т. ч. его динамики. 
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 В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной ОУ и для педагогических работников ОУ в соответствии: 

• c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

• c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

• c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5.  представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне ОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

• внешняя оценка ОУ, в т. ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

• на уровне ОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ОУ; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР задания 

ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

 Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 



25 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий 

реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками ОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной ОУ; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.9. Специфика работы в летний оздоровительный период 

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив организовывает работу 

летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 

здоровье детей. 

Цель на летний оздоровительный период: объединить усилия взрослых (сотрудников 

ОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребенка. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. в соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. оптимальной формой детского досуга в летнее время может быть такое мероприятие, 

которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и 

воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме 

того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов. 
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4. объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в ОУ, 

справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных заболеваний, 

которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей. 

6. режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

7. детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

8. планирование – по комплексно-тематическому планированию, который отражается в 

календарном. 

9. оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

10. на период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у 

дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших. 

11. музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно- 

тематическому планированию. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие 

• Физкультурная работа 

• Продуктивная творческая деятельность 

• Экспериментирование, наблюдения 

 

1.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена с использованием комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы, и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  
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 Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные 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. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 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. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

• Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылок 

обучения грамоте.   

• Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.   

• Формирование грамматического строя речи.   

• Развитие связной речи старших дошкольников. 

• Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении. 

Для реализации поставленной цели определены следующие направления 

деятельности:   

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 
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поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым ребёнком.   

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.   

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.   

• Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды.  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

Планируемые результаты.  

 Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по Программе можно 

считать следующее:  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

- умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой;  

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 
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правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;   

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний.  

 Применяет их в собственной речи.  

 Подбирает однокоренные и образовывает новые слова.  

 Согласовывает слова в числе, роде, падеже.  

 Исправляет деформированное высказывание.  

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

родители и педагоги детей с ТНР включены в коррекционнообразовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка сформированы 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с Программой.  

 Учитель – логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого- 

коррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ТНР.  

 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и 

другими специалистами учреждения.  

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционного 

процесса. 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание деятельности: 

Заместитель заведующего по 

УВР 

СПЕЦИАЛИСТЫ (учителя-

логопеды, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

Воспитатели 

Организация работы ППк 

Учреждения.  

Анализ деятельности ОУ. 

Анализ коррекционной работы. 

Обсуждение итогов диагностики. 

Проведение оценки 
эффективности коррекционно-

развивающей работы 

(динамическое или итоговое 

наблюдение). 

Конструирование проблемного 

поля. 

Подбор диагностических 

методик. 

Мониторинг коррекционного 

процесса. 

Выявление уровня развития 

каждого ребенка, развития речи, 
двигательной сферы. 

Проектирование зоны 

ближайшего развития. 

Обсуждение итогов диагностики, 

выход на ППк.  

Диагностика педагогического 

процесса. 

Организация развивающей 

среды. 

Обсуждение зоны ближайшего 

развития ребенка, построение 
индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Содержание деятельности: 

Разработка ОП ДО совместно с 

творческой группой. 

Оказание помощи в выборе 

парциальных программ 

(расширение содержания). 

Создание условий для 
профессионального роста 

педагогических кадров. 

Планирование деятельности ОУ. 

Разработка АОП ДО. 

Планирование коррекционной 

работы. 

Разработка единых 

дидактических тем по 

возрастным группам. 
Обеспечение взаимосвязи в 

работе воспитателей по 

планированию и осуществлению 

Планирование образовательной 

работы в соответствии с 

лексическими темами. 

Планирование индивидуальной 

коррекционной работы с учетом 

рекомендаций специалистов. 
Учет индивидуально-

личностного и 

дифференцированного подхода в 
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Координация деятельности 

педагогов и организации 

педагогического и 

коррекционного процессов. 

Контроль планирующей 

деятельности педагогов, 

взаимосвязи планирования 

педагогов. 

Прогнозирование результатов 
деятельности педагогов ОУ, 

целеполагание. 

коррекции развития детей. 

Выработка рекомендаций по 

организации коррекционного 

процесса. 

Учет индивидуально-

личностного и 

дифференцированного подхода в 

планировании. 

планировании и построении 

педагогического процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Содержание деятельности: 

Организация методической 

помощи педагогам в построении 

педагогического и 

коррекционного процесса. 

Помощь в организации 

взаимосвязи работы 

специалистов и воспитателей. 

Контроль педагогической 

деятельности педагогов. 
Обеспечение повышения 

квалификации педагогов. 

Выявление и пропаганда 

педагогического опыта. 

Организация взаимодействия с 

социальным окружением. 

Контроль за реализацией ОП ДО 

и АОП ДО. 

Реализация АОП ДО. 

Построение и осуществление 

системы коррекционной работы. 

Организация взаимосвязи в 

работе со специалистами, 

воспитателями. Правильное 

распределение задач 

коррекционно-образовательной 

работы (учитель-логопед – 
воспитатель).  

Проведение консультаций для 

воспитателей, родителей по 

вопросам коррекции развития 

ребенка. 

Создание развивающей среды с 

учетом уровня развития детей. 

Обеспечение специальных 

условий коррекционного 

процесса. 

Разработка коррекционных 

пособий. 
Осуществление 

дифференцированного подхода в 

построении коррекционной 

работы. 

Реализация ОП ДО. 

Выбор форм, методов, приемов и 

технологий работы с детьми. 

Построение системы 

педагогической деятельности с 

учетом возможностей, 

способностей детей, 

рекомендаций специалистов. 

Создание развивающей среды с 
учетом уровня развития детей 

группы, АОП ДО. 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самоанализ деятельности 

Учреждения 

Анализ эффективности 

коррекционного и 

образовательного процесса. 

Выявление путей повышения 

качества педагогического 

процесса. 
Создание информационного 

банка о работе ОУ. 

Обобщение и пропаганда опыта 

работы коллектива 

Анализ результатов диагностики, 

отслеживание динамики 

развития ребенка. 

Выявление детей с низким 

уровнем развития, причин 

депривации. 

Выявление результативности 

оказания коррекционной 
помощи. 

Диагностика познавательного и 

личностного развития детей 

подготовительной группы, 

готовности к обучению в школе. 

Самоанализ деятельности 

Диагностика развития ребенка, 

освоения АОП ДО  

Анализ реализации 

образовательных программ. 

Самоанализ деятельности. 

Обобщение опыта работы. 

Выявление наиболее 

эффективных методов и форм 
организации образовательного 

процесса. 

Анализ работы с родителями. 

 
Еще одной важной задачей в работе с детьми с ТНР является обеспечение 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста.  

Такие задачи, как:  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей работы, направленной на обеспечение дифференцированного и 
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индивидуального подхода к детям с учетом состояния их здоровья в тесном 

сотрудничестве с родителями.  

Пути решения:  

•  Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, создание здоровьесберегающего 

педагогического пространства;  

•  Создание условий для лёгкой адаптации вновь поступающих детей (гибкий режим 

пребывания в первые 2–3 недели);  

•  Индивидуальное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи, оказание необходимой коррекционной помощи детям;  

•  Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

•  Просветительская работа среди родителей детей;  

•  Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

2. Формирование эмоционального отношения к объектам природы, накопление 

элементарных представлений, о явлениях неживой природы, растениях и животных через 

развитие детской познавательно исследовательской деятельности. 

Пути решения:  

•  Расширение представления о предметном содержании мира (природы и человека) на 

основе ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального 

постижения действительности;  

•  Способствование накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений 

через разнообразные модели, предметы и игры;  

•  Развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

представления о ближайшем окружении;  

•  Развитие детского экспериментирования, направленного на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах;  

•  Ознакомление с историей родного края, его достопримечательностями, воспитание 

любви к «малой Родине» (экскурсии в музей истории города Гатчины, в Гатчинский 

Дворец – музей, в музей истории авиации в Гатчине).  

•  Расширение социальных контактов Учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями города с целью повышения познавательного развития 

детей. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно развивающие, так и 

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально типологических особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом 

зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в 

детском саду. Занятие проходит в наиболее эффективной организационной форме - 

подгрупповой. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития детей и 

сформированности запаса их знаний и представлений.  

         Учитель-логопед и воспитатель работают с подгруппами параллельно. Дети, слабо 

усваивающие программу, отличающиеся особенностями поведения, то есть «не 

вписывающиеся» в обще групповую НОД, временно не включаются в подгруппы, и с 

ними специалисты работают индивидуально. После подгруппового занятия учитель-

логопед проводит индивидуальную коррекционную работу по индивидуальному плану 

(10–15 минут с каждым ребенком). 
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 С подгруппами дошкольников с ТНР, а также индивидуально (по показаниям) 

работает педагог-психолог.  

 Занятия по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 

раз на улице).  

Особенности образовательного процесса. 

Процесс коррекционного обучения условно можно разделить на три этапа. 

На первом этапе важно сформировать предпосылки для развития высших психических 

функций: внимания и памяти, различных видов восприятия, совершенствовать моторные 

функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую активность 

ребенка. Необходимо создать условия для становления ведущих видов деятельности. Если 

ребенок поступает в ОУ с 3 лет, то до 4 лет осуществляется пропедевтическая работа, 

соответствующая задачам первого этапа. 

Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста; восполняются 

пробелы. Если дети поступают в старшем возрасте, пропедевтический период необходим, 

но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно всеми 

специалистами Учреждения. 

На третьем этапе реализуются задачи специального дошкольного образования и 

формируются предпосылки к школьному обучению. Подготовка к школе является одним 

из приоритетных направлений деятельности Учреждения. 

Основные компоненты коррекционно-педагогической работы с детьми и 

ориентирован на реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствование двигательной сферы; 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования; 

- формирование психологического базиса для развития высших психических функций 

(ВПФ); 

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления; 

- социальная адаптация. 

 Название «непрерывная образовательная деятельность» (далее - НОД), носит 

условный характер и может быть видоизменена. На каждой НОД в комплексе решаются 

как коррекционно-развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально- 

типологических особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом 

зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в 

детском саду. 

 НОД проходит в наиболее эффективной организационной форме - подгрупповой. 

Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития детей и 

сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель-логопед и воспитатель 

работают с подгруппами параллельно. Дети, слабо усваивающие Программу, 

отличающиеся особенностями поведения, временно не включаются в подгруппы, и с ними 

специалисты работают индивидуально. 

 После подгрупповой НОД воспитатель проводит индивидуальную коррекционную 
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НОД по индивидуальному плану (10–15 минут с каждым ребенком). 

Один раз в неделю в первую половину дня с подгруппами дошкольников с ТНР, а также 

индивидуально (по показаниям) работает педагог-психолог. 

НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 раз на 

улице). 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю 

Национально-культурные особенности:  

 Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в 

процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал 

и понимал культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. В системе развивающего обучения все более 

важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты 

культурного окружения – видимый, обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный 

гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации.  

 Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального 

с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью 

опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал.  

Традиции Учреждения: - приобщение детей к объектам природы, накапливание 

элементарных представлений о явлениях неживой природы, растениях и животных через 

развитие детской познавательно-исследовательской деятельности; - приобщение к 

истокам русской народной культуры; - знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города Гатчина и его окрестностей.  

Демографические особенности:  

 Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т. к. основной контингент 

воспитанников по национальности русские.  

Климатические условия:  

 Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха.  

Средняя температура наружного воздуха:  

- средняя температура наиболее холодных суток: -29С;  

- средняя максимальная температура: +25С.  

 В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает. Преобладает юго-

западное направление ветра. Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, 

морозы переносятся тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы. Весна 

прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.  

Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой.  
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Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона холодная, 

пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и сильным 

ветром.  

 В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные 

средней полосы России. Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01.01. по 08.01. устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяются занятия.  

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.  

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников.  

 Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

др.  

 Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка. 

 Для успешности обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: - выявить 

индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; - определить 

оптимальный психолого-педагогический маршрут; - обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого ребенка с ТНР в дошкольном учреждении; - спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; - оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы; - определить условия 

обучения ребенка; - консультировать родителей ребенка.  

 Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематических процессов; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

 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, 
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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; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, формирование 

познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

 При разработке образовательных программ дошкольного образования мы 

использовали образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также ОУ образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ОУ, педагогическим коллективом ОУ.  

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, мы следуем общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим.  

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, мы приняли во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 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 с 

педагогическим работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в ОУ; 

- 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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 
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деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т. ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

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 обучающихся 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 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 

 Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

 Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 
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обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

 Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной ОУ. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, 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 (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, 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 времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- 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 с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства 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 обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 
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сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

 Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 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. 

 Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие обучающихся 

 В образовательной области «Речевоеразвитие»основнымизадачами 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 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: Ведущим 

направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
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использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

 Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

 У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в т. ч. 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 обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного 

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
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развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Образовательная деятельность 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 обучающихся с 

тяжелыминарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

 Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

 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. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста Основной 

формой работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи,связанныесформированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

 Изобразительная деятельность обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 
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 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

 Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, 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 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 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 обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. 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 обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

2.2.5. Физическое развитие детей с ТНР 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- 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. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 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, 
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соблюдения его элементарных норм и правил, в т. ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т. ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); 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. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

 Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

 В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

 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 обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
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физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся 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 обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

 Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры- экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

 В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся 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 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомитьобучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся 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 обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
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1. формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

2. - характер взаимодействия с педагогическим работником; 

3. - характер взаимодействия с другими детьми; 

4. - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в ОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольниковс ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ОУ с родителей (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.Все усилия педагогических работников по 

подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителей (законным представителям). 

 Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
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сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ОУ и дома. 

 Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный 

процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной ОУ, включает 

следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

обучающимся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы в ОУ с родителями (законными 

представителями). 

• Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР:организация преемственности в работе ОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 

• гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

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

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка. 

 Решение программных коррекционно-образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряжённой с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), но и 

в ходе режимных моментов (решение коррекционно-образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 

приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения АООП и решения 

конкретных коррекционно-образовательных задач.  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также от социального заказа родителей. Учитывая 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игру, обучение дошкольников 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для воспитанников деятельности. 

Логопедическое воздействие — педагогический процесс, в котором реализуются задачи 

корригирующего обучения и воспитания. 

Каждому из этапов логопедического воздействия присущи свои: 

 цели; задачи;  

 методы; 

 приёмы коррекции. 

 Под коррекцией в логопедии понимается состояние полного или частичного 

возмещения функций повреждённых систем организма за счёт компенсаторных процессов 

(для детей с ТНР: коррекция нарушений произношения звуков, коррекция 

грамматического строя речи). 

Этапы логопедического воздействия при коррекции неправильного 

звукопроизношения: 

Подготовительный этап (установление контакта с ребёнком, развитие осознанного 

звукового анализа и навыка контроля за произношением, формирование артикуляторной 

базы). 

Этап формирования первичных произносительных навыков (постановка звука, 

автоматизация звука (изолированного, в слогах, словах, фразах), дифференциация 

звука). 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков (употребление звука во всех 

ситуациях общения). 

Этапы логопедического воздействия при общем недоразвитии речи: 

1. Однословное предложение. 

2. Первые формы слов. 

3. Двусоставное предложение 

4. Предложение из нескольких слов. 
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5. Расширение объёма представления. Сложное предложение. 

Учитель-логопед использует в коррекционной работе различные методы логопедического 

обследования и логопедического воздействия. 

Методы логопедического обследования: 

1) организационные; 

2) эмпирические; 

3) статистические; 

4) интерпретационные. 

Выбор метода логопедического воздействия определяется: 

 характером речевого нарушения; 

 содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия; 

 этапом работы; 

 возрастными особенностями ребёнка; 

 индивидуальными особенностями ребёнка. 

В ходе коррекционной работы используются следующие методы логопедического 

воздействия: 

1) Практические методы: 

Упражнение — это многократное повторение ребёнком практических заданных действий: 

 подражательно-исполнительские упражнения — выполняются детьми в 

соответствии с образцом. Это дыхательные, голосовые, артикуляционные, моторные 

упражнения; 

 конструктивные упражнения — различные виды конструирования — 

конструирование букв из элементов, реконструирование букв (К-Ж); 

 упражнения творческого характера — использование усвоенных приёмов и способов 

в новых условиях, на новом речевом материале (при заикании — различные ситуации 

общения); 

 речевые упражнения — повторение слов с поставленным звуком; 

 игровые упражнения — имитация действий при звукоподражаниях (рубка дров, 

покачивание деревьев на ветру). 

1) Игровой метод (игры) — использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приёмами — показом, пояснениями, указаниями, 

вопросами. Используются различные виды игр: с пением; дидактические; подвижные; 

творческие; драматизации. Для создания игровой ситуации используется атрибутика игр 

(маски, костюмы, фишки и др.). 

2) Моделирование — процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений у детей. Эффективность использования зависит от 

следующих условий: модель должна отражать основные свойства объекта и быть по 

структуре аналогичной объекту; быть 

доступной для восприятия ребёнка данного возраста; должна облегчить процесс 

овладения навыками, умениями и знаниями. 

5) Наглядные методы в логопедии используются при применении наглядных пособий, 

ТСО и ИКТ: 

 наблюдение (упражнений); 

 рассматривание картин, рисунков, профилей артикуляции, макетов; 

 просмотр диафильмов, видеофильмов, кинофильмов, презентаций; 
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 использование компьютерных программ; 

 показ образца (образца выполнения упражнений; речевого образца и т. д.). 

6) Словесные методы в логопедии определяются возрастными особенностями детей; 

структурой и характером речевого дефекта; целями, задачами и этапом коррекционного 

воздействия. Словесные методы (дискуссии, заучивание стихов, беседа о прочитанном) 

сочетаются с наглядными и практическими (рассказ из личного опыта). 

7) Рассказ — это такая форма обучения, при которой изложение носит описательный 

характер. Его используют: для формирования представлений о предметах и явлениях; 

вызова положительных эмоций; для образца правильной речи; для обогащения словаря; 

для закрепления грамматических форм речи; для побуждения к речевому общению. 

Рассказ сопровождают демонстрацией серии сюжетных картинок; перед рассказом — 

короткая предварительная беседа; после рассказа — заключительная беседа, обмен 

впечатлениями, пересказ, игры-драматизации. 

8) Пересказ (сказок, литературных произведений). 

9) Предварительные беседы: выясняются знания детей; создается установка на 

усвоение новой темы. 

-Итоговая беседа. 

-Обобщающая беседа. 

10) Пояснение и объяснение — включаются в наглядные приемы. Например, при 

постановке звука наряду с показом логопед использует объяснение правильной 

артикуляции, сопровождает показ пояснениями. 

 Для обеспечения эффективности усвоения материала необходимо использовать 

разнообразные методы работы: наглядные (наблюдение, демонстрацию, использование 

технических средств), словесные (объяснение, рассказ, беседу, чтение), практические и 

игровые (упражнения, моделирование).  

 Так, например, при изучении темы «Одежда» можно предложить детям образцы 

тканей (идёт образование относительных прилагательных: джинсовая, бархатная, 

шёлковая и т. д.), дать их потрогать (при этом идёт подбор имён прилагательных: ткань 

какая? Мягкая, бархатистая, гладкая, грубая, толстая, тонкая и т. д.), провести 

элементарный опыт: подуть сквозь кусочки ткани, выясняя, какая ткань пропускает 

воздух (при этом также идёт обогащение словаря: ткань плотная и т. д.).  

 При усвоении новой грамматической конструкции учитель-логопед даёт детям 

речевой образец, показывает варианты правильного выполнения коррекционного 

упражнения. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционно-образовательном процессе (мультимедийные средства, компьютер) можно 

применять, для: 

 -повышения интереса воспитанников к обучению, его эффективности, поиска 

новых, нетрадиционных форм, методов и приёмов коррекционно-образовательной 

работы; 

 -создания мини-проектов; 

 -внедрения в коррекционно-образовательный процесс компьютерных игр, 

направленных на совершенствование лексико-грамматических средств языка, связной 

речи и развитие психических процессов. 

 В коррекционно-образовательном процессе целесообразно применение технологии 

дифференцированного обучения, игровых технологий, что соответствует специфики 

коррекционной работы (большая вариативность речевого дефекта даже в рамках одного 
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уровня речевого недоразвития) и возрасту воспитанников. Игровые приёмы и ситуации, 

элементы соревнований помогут стимулировать познавательную и речевую активность 

дошкольников. 

Учитель-логопед организует коррекционную работу в группе компенсирующей 

направленности. 

Основные формы организации логопедической работы: 

 подгрупповые коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

 Другими формами организации логопедической работы могут быть: праздники, 

развлечения, совместные мероприятия с родителями воспитанников и т. д. 

 Учитель-логопед организует подгрупповые и индивидуальные коррекционные 

занятия в соответствии с перспективным планом. 

 Все коррекционные занятия учителя-логопеда строятся с учётом требований общей 

и специальной педагогики. При составлении занятия логопед должен: - определить тему и 

цель занятия; 

 выделить номинативный, предикативный, атрибутивный словарь, предназначенный 

для усвоения в активной речи; 

 подобрать лексико-грамматический материал с учётом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей; 

 обозначить основные этапы занятия, показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; -обеспечить постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных заданий; -включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; -включить в занятие повторение усвоенного речевого материала; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

дошкольника, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 

 

Взаимодействие учителя логопеда и воспитателя: 

 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 и участие 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. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

1) логопедические пятиминутки; 
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2) подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

3) индивидуальная работа; 

4) рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций.  

 Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях.  

 Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание детей, как в речевом, 

так и в общем развитии. 

Взаимодействие учителя – логопеда и педагога-психолога. 

 Применяя в практике технологию личностно – ориентированного обучения 

(подхода), основной целью деятельности педагогических работников, в частности 

учителей-логопедов и педагогов-психологов, становится полноценное развитие личности 

ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и нравственного 

здоровья. 

 Работа с детьми, имеющими речевые нарушения организована по принципу 

оказания комплексной психолого-педагогической помощи. На индивидуальных и 

групповых занятиях учитель-логопед и педагог-психолог имеют возможность заниматься 

всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой; отслеживать 

процесс развития. Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии 

указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических 

процессов и функций. 

Учитель – логопед выступает как организатор и координатор коррекционных влияний, 

оказывая необходимую логопедическую помощь. 

 Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. 

 Выделение основных направлений взаимодействия помогает более четко определить 

общие и частные задачи участников коррекционно-образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистов с детьми, в котором определены частные 

(специфические) задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда 

- Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в профилактической и 

коррекционной речевой помощи; 

- Изучение уровня речевого, познавательного развития; 

- Изучение индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

помощи; 

- Определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

- Систематическое проведение профилактической и коррекционно-речевой работы с 

детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

- Оценка результатов помощи детям; 

- Определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; 

- Проведение просветительской и пропедевтической работы с педагогами и 

родителями детей, имеющих речевые нарушения; 
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- Осуществление контроля за качеством речевой работы с детьми педагогов ОУ и 

родителей детей, имеющих речевые нарушения; 

Задачи работы педагога-психолога. 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. - Развитие 

памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. - Развитие общей и 

мелкой моторики. 

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

- Активизация отработанной лексики. 

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия. 

- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

 Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса, поэтому выделяются основные этапы 

взаимодействия. 

 Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет,  

во-первых, учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические 

особенности детей, а также их компенсаторные возможности;  

во-вторых, четко сформулировать объективное заключение и,  

в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на 

долгосрочную перспективу. 

 Таким образом, согласованность действий учителя - логопеда и педагога - психолога 

позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что 

помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и 

обучаться. 

 Специалисты осуществляют свою деятельность, руководствуясь запросами 

родителей, администрации, педагогов. По запросам родителей, воспитателей, 

администрации ОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Основу организации взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

определяют следующие принципы: 

1. Системная работа. Развитие ребенка должно быть комплексным, поэтому нельзя 

развивать только одну функцию. 

2. Взаимодополняемость. Развитие одной познавательной функции определяет и 

дополняет развитие других функций. 

3. Ориентированность на каждого конкретного ребенка. Работа с ребенком должна 

строиться на основании его возрастных и личностных особенностей. 

4. Правильный подход к нагрузкам и требованиям. Каждый ребенок индивидуален, 

поэтому важно адекватно оценить ту нагрузку, которая оказывается в процессе занятий. 

Важно действовать постепенно, переходя от простых заданий к более сложным. 
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Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами ОУ 

С кем 

взаимодействует 

Содержание взаимодействия 

Воспитатель 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  Участвует совместно с 

воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий.   

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

  Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности.  Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников.   

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а 

также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность.   

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей.   

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.   

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя 

с родителями.   

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей).   

 Участвует во внедрении здоровьесбергающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).   

 Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

Учитель - логопед 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях логопеда.   

 Участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня 

их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы.  

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими специалистами.   

 Участвует в проведении совместной диагностики детей   
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 Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, 

игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др.   

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.   

 Участвует в разработке сценариев праздников, программ 

развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении 

отрицательных героев.   

 Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

Музыкальный 

руководитель 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.   

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.   

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.   

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий).   

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.   

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, 

координации движений.   

 Участвует в проведении музыкальной терапии.   

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений.   

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Инструктор по 

физической культуре 

 Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.   

 Участвует в выполнении годовых задач детского сада по 

физическому развитию.   

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья.   

 Способствует развитию мелко моторных и основных движений.  

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

 Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

при организации соревнований между возрастными группами: старшей 
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и подготовительной).   

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению.   

 Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач по физическому развитию.   

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий.  Способствует формированию у детей волевых качеств 

(настрой на победу и т. д.).   

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада).   

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия) 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

 Программа предполагает создание специальных психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР, выполнение 

коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ТНР обеспечивает 

возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры, 

формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и монологическую 

речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает предпосылки для 

успешного овладения чтением и письмом. 

 В Учреждении создана служба ППк, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты:  

 заместитель директора по УВР (председатель ППк),  

 методист 

 учителя-логопеды,  

 педагог-психолог.  

 В соответствии с положением об оказании логопедической помощи в Учреждении, 

служба ППк решает следующие задачи:   

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников;   

- организация проведения коррекционных занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями;   

- организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам;   

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания. 

 Консультативная деятельность учителей-логопедов и других специалистов 

Учреждения заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления 

речевых особенностей воспитанников при совместной работе всех участников 

образовательного процесса (административных и педагогических работников 

Учреждения, родителей (законных представителей), которая предполагает 

информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно - 

развивающей работы учителя-логопеда (других специалистов) с воспитанниками. 

 Консультативная деятельность осуществляется через организацию:   

постоянно действующей консультативной службы для родителей; индивидуального и 

группового консультирования родителей (законных представителей), педагогических и 

руководящих работников Учреждения;  

Информационных стендов. 

Главные направления работы службы: определение условий образования и воспитания, 

необходимых детям с речевыми проблемами, разработка индивидуальных учебных 

планов, отслеживание динамики результатов, корректировка, при необходимости, ИОМ, 

отслеживание эффективности работы ППк.  

 Для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленных по итогам логопедической (педагогической) диагностики, имеющих 

заключение ППк с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации также оказывается необходимая помощь 

специалистами.  

 Образовательная траектория для детей данных категорий определяется в 

соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной и 

утвержденной Учреждением.  

 При организации логопедической помощи детям раннего возраста коррекционная 

помощь может оказываться в форме консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей развития их ребенка, создания предметно-

развивающей среды и обеспечения социальной ситуации развития.  

 В коррекционной работе, совместно с учителем – логопедом, участвуют воспитатели 

(проводят индивидуальную работу по рекомендациям учителя – логопеда). Воспитатели 

участвуют в реализации коррекционной помощи, выполняя рекомендации специалистов 

ОУ и осуществляя образовательную деятельность по  

• «Речевое развитие»,  

• «Познавательное развитие»,  

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Физическое развитие».  

 При необходимости к коррекционной работе подключаются другие специалисты: 

педагог – психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель (в 

случае выявления проблем в ОО«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие»).  
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 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребёнку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности 

и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также формирование потребности 

здорового образа жизни. 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, обеспечивающий триединство 

педагогического воздействия – процессов образования, развития и воспитания. 

Организация образовательного процесса в разных видах игровой деятельности позволяет 

решать разноплановые задачи в интересных, доступных и активизирующих 

познавательную и речевую деятельность детей видах игры. 

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 непрерывной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующих Санитарных правил. 

 В Учреждении 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. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 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 не 

материальными (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 как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах в течение 

дня. 

 Главными задачами образовательных ситуаций во время проведения НОД являются: 

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 также широко использует ситуации выбора 
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(практического и морального).  

 Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 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 («Приглашаем ребят и родителей 

на выставку», «Украшаем Учреждение к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Образовательные ситуации так же включаются 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 активизировать 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 (поделка, 

выставка, атрибуты для сюжетно- ролевой игры 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 и многое другое. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует со временным научным концепциям 

дошкольного развития о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

 Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей с ТНР, всестороннее развитие, обогащение формирования на 
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основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального развития 

дошкольников с ТНР. 

 Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству дошкольников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в развитии детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей дошкольников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 Для получения качественного образования детьми с ТНР в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

речи, отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы, социальной 

адаптации.  

 

Коррекционно-развивающая работа, при реализации Программы. 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

  Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социальное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

  Для групп предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 
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деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и 

в первой, и во второй половинах дня. 

Основой является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы 

и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 

  Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей.  

Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свои занятия в соответствии с их рекомендациями.  

  В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по социально-

коммуникативному развитию; воспитатели организуют работу по ознакомлению с 

художественной литературой, по художественно-эстетическому развитию; воспитатель 

занимается с детьми развитием временных, пространственных и элементарных 

математических представлений, ознакомлением дошкольников с окружающим, 

сенсорным развитием, развитием высших психических функций, осуществляет 

руководство работой. В этой работе участвует также музыкальный руководитель, 

осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе с учителем-логопедом 

проводящий занятия логоритмикой.  

  Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все 

остальные специалисты содействуют им.  

  Работу по разделу «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физической 

культуре в зависимости от состояния здоровья и уровня физического развития детей. 

Индивидуальные занятия с детьми проводит педагог – психолог. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между 

специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями 

дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда и 

педагога-психолога занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

  Детей с ТНР рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 
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физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

учебным материалом в школе.  

  Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с ТНР нуждаются в особой организации 

коррекционно-развивающей помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Цель – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации 

речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, 

эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

 -практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, 

умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 

выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

 -развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 -формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный 

процесс и взаимодействие специалистов Учреждения (учителя-логопеда, педагога - 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на корригированном речевом 

материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия 

 Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 
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Одновременно проводятся занятия, на которых расширяется и уточняется лексика 

дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все 

указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

 В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе задачу 

развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения 

и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

выделяются основные цели: формирование нормативного звукопроизношения, 

просодических средств, устранение фонематического недоразвития и подготовка к 

звуковому анализу речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с ФФНР — сложная 

многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития фонематического 

восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно 

использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях речевого 

общения. 

 Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков 

и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под 

усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном 

взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки русского языка не 

одинаковы по трудности для произношения. 

 В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или 

опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся 

неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в 

артикуляционном аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их 

артикуляционной позы, тренируется произношение звуко-слоговых рядов разной 

структурной сложности. 

 В Программе предусмотрена определенная последовательность усложнения Рече 

двигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в сравнении 

с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и звучание 

сопоставляется с дефектным.  

 Усвоению звука способствует осознанное выделение характерных признаков как в 

звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи между 

акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что обеспечивает 

полноценную их дифференциацию. Этому способствует также сопоставление каждого 

изучаемого звука как с ранее изученными, так и с неисправленными, но в последнем 

случае — без проговаривания, только на слух. В начале обучения сравниваются 

контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем 

вводятся упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным 

признакам. Для систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, слова. 

По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются за счет 

включения новых типов звуко-слоговых структур. При автоматизации из речевого 

материала исключаются дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 
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материала для занятий: 

 он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком 

 нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

 произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

 Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно 

применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — запоминание 

рядов из 3—4 слов; воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения 

включаются слова все более сходного звукового состава; увеличивается их количество. 

Широко используются различные виды слоговых упражнений: 

 воспроизведение ритмов; 

 сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

 рифмованные фразы. 

 Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные 

слоги со стечением согласных, ускоряется темп. 

 Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения 

речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны речи.  

 Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как целостного 

образования. 

 При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться 

на специфические принципы системности и правильного подбора лексического 

материала. При определении лексического минимума учитываются разные позиции звука 

в слове. 

 Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что 

изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка — каска, мышка — 

миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса 

девочки, коса — орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). 

 Основной целью подгрупповых занятий является первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они 

для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

 Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются 

по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 
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слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] 

— [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 

звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих 

звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], 

[щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] 

— [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, 

какой звук поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки 

нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

 В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками 

на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 

разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке 

звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в 

слове, из которого выделяем заданный звук: 

 в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — 

сын; 

 в обратных слогах: ос — нос; 

 в закрытых слогах: сас — сосна; 

 в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. Мягкий звук 

отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны слоговые 

упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.  

Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется 

быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

 В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. Одновременно с постановкой звуков проводятся 

упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 
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произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему 

различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже 

в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

 К работе на подгрупповых занятиях дети готовятся на индивидуальных занятиях. 

На групповых занятиях изучаются только те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой 

по различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно 

произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение 

звуко-слоговой структуры слов.  

 Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем из 

разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое 

восприятие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по 

дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе 

 Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную 

работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это 

помогает, в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической системы 

языка.  

В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий 

познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить 

посильные и в то же время требующие определенного напряжения задачи. Работа по 

развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового 

восприятия. 

 В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные 

звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других 

звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3–4 

гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в 

игровой форме. 

 Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], 

[к’], [л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

начале слова (паук), затем — в конце (паук). Много внимания уделяется запоминанию 

слоговых рядов.  

 Например: та-ат, пу-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой 

голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога.  

Например: па—па—па; па—па—па; па—па—па. Процесс проговаривания 

сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, угадыванием количества слогов. 

Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются.  

Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и 

закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим 

звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного 

дидактического материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей 
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лежат картинки. Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, 

услышав звук [т], должны поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра 

«Добавь пропущенное слово» (в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый 

дом, а рядом сидит собака (Том). Сидит дома девочка (Тома)». 

 Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к 

определению его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только 

те картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. А затем «расселяют» их в 

трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — 

в середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и 

т. д.). 

 Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу 

обратных слогов (от, an, ym, уп, uт, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда 

каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По 

сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные 

слоги, (уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук 

(уп-оп-от и т. д.). 

На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих 

звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание 

фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление 

направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам 

твердости-мягкости, глухости и звонкости.  

 Наибольшее количество групповых занятий посвящается закреплению и 

дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в 

лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при закреплении 

правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться в 

согласовании прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при 

отработке дифференциации звуков [л] — [л’] могут включаться задания на 

преобразование глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — 

выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: 

тыквы — кубики, коты — соки, лилии — липы и т. д. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, 

логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения звуков. 

 В это же время продолжается работа по составлению и распространению 

предложений по вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам.  

 Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на 

наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. 

 Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На 

материале изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, 

определении его позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов, например: 

ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в положении после 

согласного (мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в 

устной форме анализируют слоги (такие, как: са-со-су), соединяют отдельные звуки 

(согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.). Таким 

образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», «гласные звуки», 

«согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение». 
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 В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, 

имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В 

подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации 

звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. В 

течение этого времени изучаются звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], [л] — [л’] 

— [р] — [р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация.  

 Акцент переносится на закрепление навыка употребления этих звуков в 

самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию самостоятельных 

высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ).  

 Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы 

дети достаточно свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными 

значениями, приставочными глаголами, передающими оттенки действий, учились 

образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы.  

 Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления и преобразования грамматических форм (категории числа 

существительных, глаголов, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными), использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые 

формы включаются в работу над связной речью. 

 На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и 

синтез. Основной единицей изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Детей учат делить слова на слоги.  

 В качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено 

слово, короткими — слоги. Выделяются гласные звуки — красными кружочками, 

согласные — синими.  

К концу III периода дети самостоятельно проводят анализ и синтез односложных слов 

(рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: стол, 

стул, шкаф. 

 Заканчивается обучение детей в августе. К этому времени дети овладевают 

навыками правильного произношения и различения фонем родного языка, а также анализа 

и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных.  

В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-

грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений. 

 В процессе овладения фонетической стороной речи в занятия постепенно 

включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового 

состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою 

очередь, помогает восполнить пробелы фонематического развития. Система упражнений 

по подготовке детей к овладению элементарными навыками письма и чтения начинается с 

выделения звука в слове и заканчивается анализом и синтезом односложных слов. 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе 

Целью логопедической работы с детьми 6–7 лет является освоение коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Коррекционная работа 

направлена на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами ее выражения на основе наблюдения основных единиц языка: 

текста, предложения, слова.  
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 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. 

 Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение 

фонетическим строем языка, подготовку к овладению навыками письма и чтения 

аналитикосинтетическим методом и предполагает усвоение элементарной грамоты и 

графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения, направленные на 

расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной и 

выразительной речи. 

Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является 

общеречевое развитие детей. 

 У детей с ФФНР основным препятствием к овладению навыком письма и чтения 

является недостаточное развитие фонематического слуха. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

 сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными 

навыками письма и чтения; 

 научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

 Обязательным методическим условием является формирование элементарных 

навыков письма и чтения на материале звуков, предварительно отработанных в 

произношении и соответствующих нормативам русского языка.  

 В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками, доступными формами речезвукового анализа и начального этапа обучения 

письму и чтению. 

 Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и 

чтения необходимо решить две задачи: 

 подготовить детей к анализу слов; 

 научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ(С — 

согласный, Г — гласный). 

 Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование 

элементарных навыков письма и чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных 

тем, что система фонем у детей подготовительной группы еще не полностью 

сформирована. Это заставляет не только растягивать во времени процесс овладения 

навыками элементарной грамоты, но и по-иному располагать материал, пользоваться 

особыми методическими приемами. 

Характерные особенности букварного периода обучения: 

 усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с 

формированием произносительных навыков. Применение устных упражнений, 

направленных на различение на слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на 

воспитание навыка правильного употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом 

слов, слоговой состав которых постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и 

безударных гласных; 

 соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми 

правильно произносимых звуков; 

 временное распределение изучения букв, обозначающих близкие по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 



71 

 временное исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к 

изучаемым; 

 включение в материал для чтения в определенной последовательности слова 

различного слогового состава после устной подготовки; 

 акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений; 

 применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

 осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и 

расширение полученных детьми знаний, умений и навыков. 

 В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой 

чтения, правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать его; умением 

выкладывать из букв разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового 

состава и предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФНР научаются на 

собственном кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную 

характеристику звуков и моделировать структуру слова в виде схемы его звукового 

состава. 

По мере исправления и совершенствования звуковой стороны речи и нормализации 

фонематического восприятия дети с ФФНР овладевают связной речью. 

 Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 

высказывания.  

 Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в тесной 

связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место в 

системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети 

должны уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить 

последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно оформив 

его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с 

ФФНР и от эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по развитию 

речевой деятельности. 

 Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН первое время достаточно 

ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь 

четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть 

динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать тексты, 

содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой 

структуры, сложные грамматические обороты.  

 Широко используется план пересказа в различных вариантах: сначала план, 

составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе с детьми. 

Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. 

Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного моделирования 

текста, в котором фиксируются его основные части.  

 Учитель - логопед может использовать прием отраженной речи. На основе знания 

индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФН 

логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии 
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требования к пересказу повышаются.  

 Помимо повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают 

контролировать соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать 

пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с 

фонетической точки зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, 

отсутствие длительных пауз и т. д.), выразительность. 

Формирование графомоторных навыков у детей ФФНР подготовительной группы 

включает в себя развитие ряда умений и навыков.  

 Важную роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, прежде 

всего ориентировки на листе бумаги. Решение этой задачи невозможно без определенного 

уровня развития зрительного восприятия и умения точно координировать движение руки.  

 В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное 

внимание и память. Дети учатся внимательно слушать и запоминать объяснения педагога, 

работать самостоятельно, оценивать свою работу.  

 На всех этапах обучения упражнения являются не механическим повторением одних 

и тех же процессов или движений, а сознательной целенаправленной деятельностью 

ребенка. При этом педагог постоянно следит за правильной посадкой и положением руки 

ребенка. Перед началом занятия включаются упражнения для тренировки движений 

пальцев рук и кистей. Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход 

занятия в качестве физкультминутки.  

 Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем 

выполнения различных заданий: проведение линий в ограниченном пространстве, 

правильной, аккуратной обводки и штриховки фигур. Зрительные диктанты способствуют 

развитию зрительного восприятия.  

 Дети учатся внимательно рассматривать предъявляемые им рисунки и 

воспроизводить их по памяти, выкладывая их из цветных палочек или геометрических 

фигур, или рисуя цветными карандашами. Зрительные диктанты чередуются со 

слуховыми, цель которых - развитие внимания к речи воспитателя.  

 При проведении слуховых диктантов фигуры выкладываются после однократного 

словесного описания их воспитателем и подбираются из числа уже знакомых детям по 

зрительным диктантам. Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов 

заключается в увеличении количества элементов, и более сложном их расположении, а 

также в увеличении элементов, различно окрашенных. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, страдающими заиканием 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с заиканием: 

- обеспечение коррекции речи и личности; 

- формирование навыков пользования свободной речью; 

- развитие чувства темпа и ритма; 

- активизация памяти и внимания; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- обогащение словарного запаса; 

- растормаживание мышечного тонуса; 

- развитие речедвигательной координации и тонкой моторики; 

- формирование навыков грамотной связной речи. 

Реализация Программы позволяет создать оптимальные условия работы с детьми с 
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заиканием для решения следующих задач: 

- формирование навыков общего и речевого поведения; 

- закрепление навыков пользования самостоятельной речью без заикания (с опорой на 

технику синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки); 

- формирование правильного произношения; 

- формирование и развитие фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие связной речи; 

- овладение элементами грамоты. 

Модель проведения логопедической работы по преодолению заикания строится по 

следующим направлениям: 

I. Создание охранительного речевого режима. 

II. Регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие мышечного и 

эмоционального напряжения). Обучение навыкам релаксации, формулам внушения 

состояния расслабления. 

III. Развитие моторных функций. Развитие координации слова и ритмизованного 

движения. 

IV. Формирование фонационного (речевого) дыхания. 

V. Работа над плавностью речи в различных ее формах. Развитие интонационных 

характеристик речи. 

VI. Воспитание личности заикающегося ребенка. 

 В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение детьми 

самостоятельной, свободной от заикания речью. Самостоятельная речь без заикания 

достигается благодаря системе упражнений, предусматривающих воспитание 

регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми доступными 

формами самостоятельной ситуативной речи с последующим их усложнением и 

переходом к речи контекстной. 

 Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных 

условиях общения по поводу непосредственно наблюдаемых предметов и действий с 

ними. В начале обучения допускается только организованная речь, т. е. активная 

самостоятельная речь детей побуждается, направляется и регулируется вопросами и 

указаниями логопеда или воспитателя. Важнейшими условиями речевого общения без 

заикания на начальных этапах обучения являются: наглядная опора (которая используется 

не одинаково на разных этапах обучения), строгое соблюдение системы вопросов, 

задаваемых детям, разные требования к ответам детей в зависимости от этапа обучения и 

индивидуальных речевых возможностей.  

 В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 

усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. Усложнение навыков 

пользования самостоятельной речью предполагает также постепенно подготовленный 

переход от кратких к развернутым фразовым ответам, а затем к самостоятельным 

рассказам как по наглядной опоре, так и без нее, по представлению. 

 В ходе коррекционных занятий, наряду с навыками диалогической речи, дети 

приобретают навыки пользования и монологической речью, причем переход к новым 

формам общения поначалу сочетается с усвоенными ранее. Дети пользуются 

диалогической и монологической речью в зависимости от требований логопеда, 
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учитывающего индивидуальные возможности каждого ребенка. На занятиях очень важно 

воспитывать и поддерживать у детей интерес к диалогической и монологической речи в 

нормальном темпе. 

 Овладению детьми самостоятельной речью без заикания способствуют 

специфические формы словарной работы, работы над фразой и рассказом. Словарная 

работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации словаря, но и в гибком 

его использовании в специально организованных разговорных ситуациях. Большое 

значение в разговорной речи придается упражнению заикающихся в подборе разных слов 

для ответа на один вопрос. Вариативность ответов обеспечивает самостоятельность 

детских высказываний, что крайне важно развивать с самого начала обучения. 

 Работа над фразой предполагает постепенное формирование точного по смыслу 

ответа в соответствии с заданным вопросом, преодоление вербализма, выработку 

логичности построения речи, соблюдение объема, правильного порядка слов в 

предложении, вариативность его построения. Механическое повторение речевых штампов 

недопустимо, оно может принести только вред. 

 Обучение рассказыванию состоит в формировании умения последовательно и 

логично излагать свои мысли, рассказывать понятно для окружающих, передавать 

основное содержание кратко или развернуто, рассказывать точно, разнообразно, 

выразительно, меняя интонации в соответствии с содержанием. 

 Большое значение при устранении заикания имеет объем речевой практики. Задача 

логопеда и воспитателей состоит в том, чтобы постепенно повышать речевую активность 

детей от занятия к занятию, а для этого необходимо воспитывать у заикающихся 

внимание и интерес к речи. Логопед и воспитатель должны находить специальные 

приемы, способствующие повышению у детей интереса к речевым упражнениям. 

 В начале учебного года речевая практика детей еще невелика. Это объясняется тем, 

что логопед задает индивидуальный вопрос каждому ребенку, а дети отвечают только, 

одним словом. С переходом к фразовым ответам возрастает речевая активность: варианты 

фразовых ответов на один вопрос логопеда еще больше увеличивают речевую практику 

заикающихся.  

 Переход к рассказу создает возможность дальнейшего увеличения объема речи. На 

занятиях по всем разделам Программы как учителю - логопеду, так и воспитателю 

необходимо широко применять разнообразные приемы, обеспечивающие максимальную 

речевую практику детей и проводить занятия с учетом индивидуальных речевых 

возможностей каждого ребенка. 

 Наряду с ежедневными логопедическими занятиями следует использовать 

дидактические игры, все занятия воспитателей, режимные моменты, вечера досуга: 

детский театр (кукольный, теневой, плоскостной), фланелеграф, «немое кино». Для 

закрепления правильной речи воспитатели эту работу проводят, начиная со второго 

периода. Благоприятной основой для этого являются навыки детей, усвоенные на 

логопедических занятиях на предыдущем этапе обучения.  

 Руководя режимными процессами, воспитатель должен найти повод для упражнения 

детей в кратких и развернутых ответах, сначала констатирующего характера, а затем 

общего и отвлеченного. 

 Коррекционно-развивающая работа с заикающимися дошкольниками включает 

воспитание у них общего и речевого поведения: умение управлять собой, строго 

выполнять установленные на занятиях правила, сдерживать эмоциональное возбуждение, 



75 

когда это необходимо, спокойно вести себя в новой обстановке, в присутствии 

незнакомых или малознакомых людей.  

 Особое значение придается воспитанию навыков речевого поведения: умению 

внимательно выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать 

взрослых и своих товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии с 

реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, 

когда спросят, и т. д.  

 Наряду с воспитанием общего и речевого поведения осуществляется развитие 

произвольного внимания детей: способности к переключению с одного вида деятельности 

на другой, запоминание определенного объема задания и последовательности его 

выполнения, своевременности включения в работу, нормального темпа деятельности. 

 Коррекционно-развивающая работа оказывает большое влияние на нормализацию 

речи и содействует в дальнейшем стойкости ее исправления. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающими дислалией. 

 Коррекционная работа при дислалии – процесс длительный и трудоемкий. Каждый 

случай лечения требует индивидуального подхода. Выбор методик, подходов, 

упражнений зависит от степени выраженности нарушения, возраста и других 

особенностей. Но работа по коррекции и устранению дефектов в любом случае 

проводится в несколько стадий. 

 После того, как установлена проблема и поставлен логопедический диагноз, 

специалист начинает проводить регулярные занятия по устранению дефекта: постановке 

отсутствующих или неправильно произносимых звуков. Коррекция и лечение проводится 

в 4 этапа: 

I этап - подготовительный. Основная задача данного этапа: подготовить речевой 

аппарат к обучению новым артикуляционным базам. Направлениями работы на данном 

этапе являются: отработка речевого дыхания; развитие фонематического слуха; развитие 

мелкой моторики; отработка ключевых звуков. 

II этап - формирование речевых навыков. Основная задача данного этапа: 

непосредственная постановка отсутствующих или неправильно произносимых фонем в 

порядке очередности. Направления работы на данном этапе: процесс обучения 

правильной постановке артикуляционной позы; логопедический массаж и гимнастика. 

III этап – автоматизация. Основная задача данного этапа: закрепление правильного 

произношения и применение его в обычной жизни после коррекции. Направления работы 

на данном этапе: отработка нового звука в слогах, находящихся в разных положениях, в 

словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи. 

IV этап – дифференциация. Основная задача данного этапа: обучение различию фонем, 

схожих по произношению и артикуляционным базам. Направления работы: развитие 

фонематического слуха; развитие памяти и внимания; изолированное различение звуков. 

Устранять дефекты, лежащие в основе дислалии, можно разными способами. Выбор 

конкретного метода лечения зависит от причин нарушения, возраста и некоторых других 

факторов. 

 Подражание. Логопед предлагает ребенка усваивать номы произношения фонемы, 

пользуясь слуховым, зрительным и тактильным анализаторами. Он просит ребенка 

выполнять задания в точности так, как это делает он сам. Для точного копирования в 

коррекции и лечении всегда используется зеркало. 

 Механическое воздействие. Логопед воздействует на периферические органы речи 
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ребенка руками или специальными инструментами, чтобы поставить их в нужную 

артикуляционную позу. Задача ребенка – усвоить ее и научиться самостоятельно 

воспроизводить. Методика коррекции особенно популярна при проблемах с мышечным 

тонусом, поскольку помогает малышу прочувствовать свой язык, губы, щеки и устранить 

артикуляционный дефект. 

 Смешанное воздействие. Сочетает в себе работу двумя способами, представленными 

выше. В большинстве случаев коррекция дислалии у дошкольников проводится именно 

таким путем. Для одних фонем используется подражание, тогда как позы для 

произношения других не обходятся без искусственной механической постановки. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающими 

дизартрией. 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

 На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

 У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы 

на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях.  

 В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в итоге правильной артикуляцией.  

 Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающими 

ринолагией. 

 У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических 

особенностей, обусловленных нарушением анатомо-физиологических условий 

речеобразования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое нёбо, расщепление 

твердого нёба; расщепление твердого и мягкого нёба; расщепление твердого нёба, 

скрытая расщелина, расщелина верхней губы. Дети с подобными дефектами могут 

поступить в специальный детский сад до и после хирургической операции по закрытию 

расщелины. 

Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих врожденные нарушения 

анатомического характера, направлено на решение взаимосвязанных задач: 

 нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной ротовой 

воздушной струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых; 

 формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с 

программой; 

 устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта. 

 На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить 
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компенсаторные движения лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового 

выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению 

доступных гласных и согласных звуков. 

 Развитие подвижности органов артикуляции способствует устранению побочных 

напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, губ и щек и сокращает сроки 

последней коррекции. 

 После операции с детьми проводится интенсивная работа по развитию подвижности 

мягкого нёба, тренировке четкого ротового выдоха. В дополнение к традиционным 

логопедическим приемам осуществляется массаж мягкого нёба. 

 В течение двух лет коррекционной работы необходимо устранить назальный оттенок 

речи и обеспечить овладение правильной артикуляцией звуков.  

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающими 

алалией 

 Логопедическое воздействие направляется на развитие речи в целом. Эффективна 

логопедическая работа, если она проводится на фоне активного медикаментозного и 

физиотерапевтического лечения.  

 При устранении алалии для развития сенсорной сферы, моторики, познавательной 

деятельности используются практические и наглядные методы.  

 При обучении детей с сенсорной алалией применяются специальные методы, 

направленные на развитие деятельности, формирование звукового и морфологического 

анализа и смысловой стороны речи.  

 При закреплении правильных навыков грамматических форм словоизменения и 

словообразования наряду с наглядными методами применяются и словесные. 

Эффективность работы зависит от оснащённости занятий наглядным материалом. 

Используется символика, материал окружающей среды, картинки, оречевление действий. 

 Путём практических упражнений дети подводятся к пониманию связи слов в 

предложении и учатся правильно отражать их в речи. Используются беседы, наблюдения 

за предметом и действием, игры, опора на вербальный образец и т. п. 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающими детской 

афазией. 

 При любой форме афазии ведётся работа над всеми сторонами речи, работа над 

восстановлением словесных понятий, включением их в различные словосочетания.  

 В работе используются развёрнутые внешние опоры и постепенная их 

интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики, посредством 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом)по мере перестройки и автоматизации нарушенной 

функции. К таким опорам относятся при динамической афазии схемы предложения и 

метод фишек, позволяющие восстанавливать самостоятельное развёрнутое высказывание, 

при других формах афазии – схема выбора способов артикуляции при произвольной 

организации артикуляционных укладов фонем, схемы, используемые для преодоления 

импрессивного аграмматизма. 

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания детей в 

Учреждении (с 5 до 7 лет). 

Режим работы групп компенсирующей направленности – с 08.00 утра до 18.00 
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Система работы учителя-логопеда 

  Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; 

коррекционного; аналитического; консультативно - просветительского и 

профилактического; организационно-методического. 

  Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; систематические 

этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития; проверку соответствия 

выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития 

речи ребенка с ТНР. 

 Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического 

процесса, фонематических функций, лексического компонента, процесса 

словообразования, грамматического строя и связной речи. Логопедическое обследование 

ребёнка с ТНР проводится с использованием стандартизированных методик. 

 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи.  

В связи с этим выделяются: 

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, причин и 

механизмов речевых трудностей, выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей 

на подгруппы по уровню речевого развития, определение оптимальных условий 

индивидуального развития, зачисление на индивидуальную или подгрупповую НОД. 

Учителем-логопедом оформляется речевая характеристика дошкольника. 

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания динамики 

в речевом развитии ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и 

методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, 

май). Результаты обсуждается на ППк и оформляется в виде речевой характеристики 

ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на 

протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

 После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение всего 

образовательного процесса ребенка в данном Учреждении. 

 Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-

логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с ТНР. В зависимости от 

структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы. 

 Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальная 

НОД. Индивидуальная НОД с ребенком осуществляются 2–3 раза в неделю. 

Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

 Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности является 

использование логопедом специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными 

речевыми дефектами, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что 

позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом совместной деятельности является перенос формируемых речевых умений и 
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навыков в повседневную жизнь. 

 Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-логопедического 

воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и 

оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления 

обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка с 

ТНР. 

 Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 

воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное 

динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты обсуждаются на 

заседаниях ППк. По итогам работы консилиума корригируется логопедическая работа, 

составляются рекомендации родителями педагогам. 

 Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: оказание 

помощи педагогам и родителям в вопросах речевого обучения ребенка с ТНР; подготовку 

и включение родителей в решение коррекционно-логопедических задач; профилактику 

вторичных, третичных нарушений речевого развития. 

 Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими речевыми особенностями детей; по запросу 

родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; проводятся 

индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на методических 

объединениях педагогов. 

 Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 

заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих 

мероприятиях; оформление документации. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности вработеучителя-логопедаидругихпедагогов.И,преждевсего,учителя-

логопедаивоспитателей.Планированиеиорганизация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыминарушениямиречиосуществляетсявследующихнаправлениях:-коррекционно-

развивающее;-общеобразовательное;-воспитательное. 

 Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических 

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

но и 

владетьосновнымиприемамикоррекционноговоздействиядляисправлениянекоторыхизни

х.Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем: 

1. расширениеиактивизацияречевогозапасадетейнаосновеуглубленияпредставленийо

бокружающем; 

2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3. автоматизациявсвободнойсамостоятельнойречидетейусвоенныхнавыковправильно

гопроизношениязвуков,звуко-

слоговойструктурыслова,грамматическогооформленияречивсоответствииспрограммойл

огопедическихзанятий. 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1.Создание условий для проявления 

речевой активности подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3.Изучение результатов диагностики с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 
4.Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.Развитиезрительной,слуховой,вербально

й памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнениеимеющегосясловарядетей,рас

ширениепассивногословарногозапаса,егоа

ктивизацияполексико-тематическим 

циклам 

8.Обучение детей процессам 

анализа,синтеза, сравнения предметов по 

их 

Составным частям,признакам, действиям 

8.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов(сенсорное воспитание 

детей) 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания 

инаэтойосновеработапо коррекции 

звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.Развитиефонематическоговосприятияд

етей 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко -

слоговогоанализаисинтезаслов,анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12.Развитиевосприятияритмико-слоговой 

структурыслова 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.Подготовка ко владению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15.Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

 Учитель-логопед, руководствуясь результатами логопедического обследования, 3 

раза в год знакомит воспитателей с основными дефектами речевого развития каждого 

ребенка, обращает особое внимание на содержание коррекционного обучения детей, 

имеющих наиболее серьезные отклонения в речевом развитии. Учитель-логопед 

определяет требования, которые будут предъявляться к речи отдельных детей на разных 

этапах обучения.  

 Каждый педагог должен хорошо понимать, в чем состоит дефектное произношение 

звуков, аграмматизм в речи детей, четко представлять картину речевого нарушения, 

динамику речевого развития, у кого какие звуки в настоящее время находятся в стадии 

постановки, автоматизации или дифференциации, что позволяет контролировать речевые 

навыки не только на занятиях, но и в повседневной жизни, учитывая индивидуальные 

компенсаторные возможности каждого ребенка в отдельности. 

 В течение учебного года учитель-логопед и воспитатели организуют коррекционно-

развивающую деятельность, опираясь на единое Тематическое планирование. 

Для осуществления преемственности учитель-логопед ведет «Тетрадь взаимосвязи 

учителя-логопеда и воспитателей». В данной тетради учитель-логопед записывает задания 

на неделю, которые могут включать в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, по развитию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Содержание логопедических пятиминуток 

должно быть выдержано в рамках изучаемой лексической темы.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и мелкой 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.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-четырьмя детьми в день. Воспитателю записываются задания на 
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отработку у детей отдельных артикуляционных упражнений, автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков (работа с предметными и сюжетными картинками; 

повторение чистоговорок, потешек, стихотворений и текстов, ранее отработанных с 

учителем-логопедом и др.).  

 В данный раздел можно включать различные варианты упражнений по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения 

(например, упражнения по развитию внимания, памяти, формированию лексико-

грамматических компонентов языка и др.) важно, чтобы каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателем индивидуально. 

Все виды заданий, рекомендуемых логопедом, должны быть знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателю. 

 В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми после проведения 

занятия. 

 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, учитель-логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 В течение года еженедельно учителем-логопедом и воспитателями обновляется 

предметно-развивающая среда в группах и в логопедических кабинетах в соответствии с 

Тематическим планированием (демонстрационный материал, дидактические игры и 

пособия). 

 Для успешной реализации программы учитель-логопед взаимодействует со 

специалистами детского сада: с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре. 

 С учетом особенностей развития детей с ТНР на музыкальных занятиях используются 

игры и упражнения коррекционного характера: 

 упражнения для развития основных движений, 

 упражнения для развития мелких мышц руки, 

 активизации внимания, 

 развития музыкального ритма, 

 ориентировки в пространстве, 

 упражнения на различение музыкальных инструментов по высоте, распевки на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях,  

 упражнения для развития дыхания, голоса и интонации, 

 логоритмические упражнения. 

 На физкультурных занятиях используются игры и упражнения коррекционного 

характера: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие артикуляционной моторики;  

 формирование правильного физиологического дыхания и плавного 

продолжительного выдоха; 

 закрепление правильного произношения звуков в подвижных спортивных играх с 

речевым сопровождением;  

 развитие пространственной ориентации. 
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 В течение года в соответствии с планом работы учителя-логопеда с педагогическим 

коллективом проводятся открытые занятия, беседы, консультации, мастер-классы, 

практикумы с целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Психолого-педагогический консилиум Учреждения 

 Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

осуществляется также в подготовке и проведении психолого-педагогических консилиумов 

(ППк), которые проводятся ежегодно три раза в год – в сентябре, январе и в мае. 

На первом заседании ППк в конце сентября воспитателями и специалистами 

Учреждения (учитель-логопед, психолог, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре) обсуждаются результаты логопедической, педагогической и 

психологической диагностики каждого ребенка. 

 Также принимается «Перспективный план коррекционно-развивающей работы на I 

период», формируются подгруппы детей для проведения фронтальных занятий учителем-

логопедом. При необходимости на отдельных воспитанников составляется 

«Индивидуальный образовательный маршрут». 

 На каждого ребенка оформляется Коллегиальное заключение, содержащее 

рекомендации по коррекционно-развивающей работе на текущий период для 

специалистов и воспитателей Учреждения, а также для родителей (законных 

представителей) воспитанников. С Коллегиальным заключением знакомят родителей 

(законных представителей) под подпись. 

 На втором заседании ППк в конце января воспитателями и специалистами 

Учреждения (учитель-логопед, психолог, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре) обсуждается динамика индивидуального развития каждого 

воспитанника по результатам логопедической и педагогической диагностики. 

 На основании полученных результатов принимается «Перспективный план 

коррекционно-развивающей работы на II период». При необходимости вносятся 

изменения в разделение детей на подгруппы, в «Индивидуальный учебный план» 

воспитанников. 

 На каждого ребенка оформляется Коллегиальное заключение, содержащее 

рекомендации по коррекционно-развивающей работе на текущий период для 

специалистов и воспитателей Учреждения, а также для родителей (законных 

представителей) воспитанников. С Коллегиальным заключением знакомят родителей 

(законных представителей) под подпись. 

 На третьем заседании ППк в мае подводятся итоги коррекционно-развивающей 

работы за год, обсуждаются результаты проведенной логопедической, педагогической и 

психологической диагностики каждого ребенка. 

 На каждого ребенка оформляется Коллегиальное заключение, содержащее 

рекомендации по коррекционно-развивающей работе на текущий период для 

специалистов и воспитателей Учреждения, а также для родителей (законных 

представителей) воспитанников. С Коллегиальным заключением знакомят родителей 

(законных представителей) под подпись 

 Для выпускников подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности в Коллегиальном заключении фиксируются рекомендации дальнейшей 

педагогической поддержки с учётом их психофизических особенностей, а также при 

необходимости принимается решение о направлении ребёнка на психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения дальнейшего образовательного маршрута в 
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школе. 

 

Система работы педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживаниядетейсТНР, успешного их обучения и развития. 

 Психологическоесопровождениевыступаеткаккомплекснаятехнология,поддержкаипо

мощьврешениизадачразвития,обучения,воспитанияисоциализацииребенка. 

Работа программа педагога-психолога предусматривает разностороннее развитие детей, 

развитие их личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности, 

коррекция недостатков в их речевом развитии. 

Цель: развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности. 

Задачи: 

-создание благоприятной психологической среды для всех участников образовательного 

процесса; 

-сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности ребенка 

как индивидуума; 

-способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование 

продуктивных межличностных отношений. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в трех направлениях: работа с детьми; 

работа с родителями; работа с педагогами Учреждения. 

Содержание работы 

Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно-развивающую 

работу, а также психопрофилактику и экспертную деятельность. 

1. Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития ребенка, 

а также в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и 

сформированности мотивации к дальнейшему обучению. Данный вид работы 

(диагностика) проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года). 

 Данный пункт осуществляется посредством работы в трех направлениях 

деятельности педагога-психолога: 

Работа с детьми: 

Цель: диагностика психического уровня развития; выявление особенностей поведения и 

личности ребенка; определение сформированности мотивации к дальнейшему обучению.  

 Диагностические формы: наблюдения за детьми в группе; беседа; психолого-

педагогическая диагностика детей (проведение индивидуальной психодиагностической 

работы, направленной на выявление трудностей и особенностей развития детей). 

 Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, внимание, 

восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера (особенности поведения, 

личность ребенка, стабилизация эмоций); коммуникация (межличностное общение и 

взаимодействие); социализация (адаптация); сформированность мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Работа с родителями: 

Цель: диагностика детско-родительских отношений. 

Методы диагностики: опрос родителей посредством анкетирования; использование 
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диагностических методик. 

Работа с педагогами: 

Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми. Диагностируются: 

процесс взаимодействия с детьми и родителями; 

процесс общения с коллегами; степень эмоционального выгорания. 

Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно-развивающая 

работа, направленная на развитие познавательных процессов (мышление, память, речь, 

внимание, восприятие), коррекцию эмоционально- личностной сферы (поведенческие 

особенности), формирование навыков взаимодействия детей с социумом. 

Работа с детьми: 

Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная. 

Коррекции подлежат: эмоционально - личностная сфера (повышение самооценки, работа с 

нарушениями, стабилизация эмоций, развитие позитивного мировосприятия); 

познавательные процессы (мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и 

крупная моторика); особенности поведения детей; коммуникативная сфера (нарушения 

взаимоотношений со сверстниками и окружающими взрослыми); социализация (помощь в 

адаптации к условиям детского сада). 

 Используемые методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, песочная 

терапия, психогимнастика, релаксационные упражнения. 

Работа с родителями: 

Формы работы: фронтальные и индивидуальные. 

Методы работы: консультирование, выступления, подбор литературы. 

Работа с педагогами: 

Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. Методы работы: 

консультирование, тематические беседы. 

Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 

родителями и опосредованно через них с детьми. 

Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей посредством 

тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях; подбор 

литературы и составление памяток для родителей; оформление стенда; родительская 

школа. 

Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и консультации, 

выступление на педагогическом совете. 

Экспертная деятельность (организационно-методическая работа). 

 Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками с ТНР 

невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов детского сада. Для 

осуществления продуктивного взаимодействия в детском саду функционирует психолого-

педагогический консилиум. В процессе работы консилиума специалисты обмениваются 

информацией о ребенке, уточняют диагноз, состояние эмоционально-волевой сферы 

ребенка и познавательных процессов, получают информацию об обучении ребенка. 

Данный вид работы позволяет строить работу по комплексному принципу. 

 Психолого-педагогический консилиум детского сада взаимодействует с городской 
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психолого-медико-педагогической комиссией. Специалисты детского сада готовят пакет 

документов, требующийся для прохождения районной(городской) ПМПК. Для этого 

специалисты коллегиально проводят диагностику и пишут характеристику ребенка, 

консультируют родителей. 

Основные методы коррекционной работы педагога-психолога: 

- Метод двигательных ритмов направлен на формирование меж функционального 

взаимодействия: формирование слухо-моторных координаций, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук 

и ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

-Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности, 

тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики руки. 

-Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль произвольность. Единственный ритм, которым произвольно 

может здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы. 

-Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и 

гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела. 

-Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и 

активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария головного 

мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение 

перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных 

долей мозга. 

-Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. 

-Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-право», 

«верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. 

-Метод дидактических игр направлен на развитие познавательных способностей детей: 

памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 

максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать 

умение различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать 

однородные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет 

снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений.  
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 Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц 

способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их 

выразить, что создает дополнительные условия для развития.  

 Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении.  

 В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. 

-Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к 

партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его.  

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку 

навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ,тех

нологий,посо

бий 

Диагностический комплект:ПавловаН.Н.,РуденкоЛ.Г.Экспресс 

Диагностика в детском саду. 

Диагностический  комплекс«Цветик–Семицветик». 
Н. Ю.Куражева 

(Так же могут быть внесены изменения педагогом – психологом, в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей). 

 

Психологическое развитие и коррекция 

 Коррекционно-развивающаяработа-основноенаправлениедеятельностипедагога-

психолога,направленноена преодоление трудностей вразвитии. Предполагает активное 

воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога и других специалистов. 

 Педагог-психолог осуществляет коррекционную и развивающую работу с детьми с 

ТНР. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится на основании 

результатов психологической диагностики детей сТНР. 

 Коррекционно-развивающаяработастроитсянаосновекомплексногопсихолого-

медико-педагогическогоподхода,которыйвыражаетсявследующем: 

 комплекснаядиагностикаинтеллектуальногоиличностногоразвитиявоспитанников; 

 развивающие и коррекционные занятия с детьми сТНР; 

 сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации  и коррекции. 

Основными задачами психокоррекционных  занятий данногонаправленияявляются: 

 отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

 создание положительного эмоционального настроя в группе; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний. 
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Задачи работы педагога-психолога в коррекции психических процессов, обусловленных 

недостатком                   речевой функции: 

 Развитие всех типов восприятия, внимания и 

памяти(слухового,зрительного,тактильного,двигательногоидр.). Формирование словесно-

логического мышления (сравнение, анализ, синтез,умозаключение,обобщениеидр.). 

 Развитие познавательных процессов. 

 Формирование пространственных и временных отношений. 

 Развитие общей,мелкой,пальчиковоймоторики,графомоторныхнавыков. 

 Развитие конструктивного праксиса. 

 Развитие эмоционально- волевой сферы(навыков коммуникации,социализации,всех 

видов игровой деятельности и т. д.). 

 

Содержание работы воспитателя 

 Воспитатель детского сада для детей с ТНР помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в речевой, 

сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями развития ребенка.  

 При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка. 

 Особое внимание воспитатель уделяет развитию речи, восприятия, мотивации, 

доступных форм словесно-логического мышления. Поэтому необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие речи, логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков.  

 Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

ТНР, затруднений в коммуникативном общении. 

 Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй 

половине дня (закрепление полученных знаний на занятиях). 

 Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены.  

 В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается 

координация, выносливость, точность.  

 В сюжетно- ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью.  

 Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность.  
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 Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно- 

двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком. 

Содержание работы музыкального руководителя 

 Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 

запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия 

песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, 

пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка.  

 Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением.  

 Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

 Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения.  

 Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в 

целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной 

струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность 

(«Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая 

ряд требований: 

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3–5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 

 Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т. 

е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  

 В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор.  

 Для развития умения выражать эмоции средствам и интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 
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эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное 

отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и 

т. д. 

Содержание работы инструктора по физической культуре. 

 В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического формирования. 

 Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ТНР; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР в 

различных ситуациях. 

 В Учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. Разработаны 

комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней гимнастике 

и модели двигательной активности для каждой возрастной группы. 

 Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в 

конкретной социальной среде. 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ОУ 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ОУ в апреле для родителей 

детей, поступающих в ОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ОУ один 

раз в два месяца. 
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Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей. Задача: оперативное реагирование администрации ОУ на различные ситуации 

и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об ОУ коррекционно-образовательной работы в ОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях. 

 В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает ОУ. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

 При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:  

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; - 

определение содержания Программы коррекционно - развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 -конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 
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изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно- 

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

 Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения групповых и индивидуальных занятий. 

 В процессе построения образовательной работы в Учреждении используются такие 

формы реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их индивидуальные 

психолого-физиологические особенности. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от опыта и творческого подхода педагога, специфики и 

оснащенности Учреждении, культурных и региональных особенностей. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

воспитателя.  

 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в большей степени организуется 

по подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексно диагностики с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. 

 НОД специалистов ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, 

которые организуют практическую деятельность детей. Если специалист проводит НОД с 

1 подгруппой, воспитатель со 2 подгруппой детей. Через перерыв идет смена занятий. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре использует 

преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-логопед – индивидуальную. 

 

В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы с 

детьми: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

 чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

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

ситуативные разговоры с детьми; 

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

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно - прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

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

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
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элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 

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

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном, представляет 

собой игровую деятельность и реализуется через: 

— коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения; 

— игровые коррекционно-образовательные ситуации с определенной структурой и 

смыслом, реализуемые в режимные моменты, необходимы для закрепления 

коммуникативных навыков детей с ТНР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля, воспитателей, семей воспитанников; 

— интегрированные коррекционно-развивающие занятия. В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по 

картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п. 

 На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

в итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. Проведение интегрированного занятия целесообразно проводить как итоговое по 

изучению лексической темы. Проведение интегрированного занятия освобождает 

специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий; 

— вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально 

- типологические особенности детей.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных и 
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дидактических игр, коллективного труда, т. е. в совместной деятельности ребёнка со 

взрослым; 

— 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. Планируется 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы; 

— 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 непрерывной 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. 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

— личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

— формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

— учет возможностей ребенка; 

— терпимость к затруднениям ребенка; 

— недопустимость возникновения у ребенка негативных переживаний; 

— создание ситуации успеха; 

— учет готовности к освоению ребенком предъявленных к нему окружающими людьми 

требований. 

Использование специальных методических пособий и дидактических материалов 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП. Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество 

наглядного (графического материала). 

 Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, 

построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для детей с ТНР 

возможности зрительной и слуховой наглядности, а также пробуждающие 

познавательный интерес ребенка; обучающие компьютерные игры, используемые 

ребенком под руководством специалиста для отработки формируемых умений и навыков, 

а также для требуемого детям с ТНР мотивированного многократного повторения 

материала в разных вариациях; Группы оснащены достаточным количеством наглядного 

материала и интерактивным оборудованием. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Групповые занятия и  подгрупповые для детей в группе с тяжелыми нарушениями речи 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. 

В карте речевого развития и индивидуальном образовательном маршруте каждого 

ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Годовое тематическое планирование старшей и подготовительной группы 

компенсирующей направленности Приложение № 2 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка с ТНР оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в 

конце недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради взаимосвязи с 

учителем-логопедом. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 

 В ОУ есть логопедический кабинет и кабинет педагога-психолога, в которых 

имеются необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя – 

логопеда и педагога-психолога: учебно-дидактические материалы, специальные 

методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и 

индивидуального пользования. Для обеспечения комплексной развивающей 

коррекционной работы в дошкольном учреждении имеются оборудованные музыкальный 

и физкультурный залы.  

 В ОУ имеется интерактивное оборудование. В паспорте логопедического кабинета 

весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

- Материалы для логопедического обследования. 

- Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого дыхания, 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

- Пособия для развития мелкой моторики. 

- Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

- Материал для развития фонематического слуха, фонематического восприятия и 

навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 
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- Материалы для развития высших психических функций. 

- Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

 

 В группах компенсирующей направленности ведет работу педагог – психолог, 

работа ведется по следующим направлениям: по развитию познавательных психических 

процессов и эмоциональной сферы у детей 3–7  лет с ТНР и по развитию познавательных 

способностей и формированию психологической готовности к школьному обучению 

детей с ТНР у детей 6 - 7 лет. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогов и специалистов ОУ через 

организацию работы психолого-медико-педагогического сопровождения и единого 

тематического планирования ОД. 

 Все педагоги ОУ следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Все специалисты (педагог – психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре) под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов. Так же специалистами ОУ, при необходимости, 

осуществляется коррекция развития двигательной сферы, координации движений, 

развитие просодической стороны речи, речевого дыхания, темпо-ритмической стороны 

речи. 

Коррекционная работа направлена на: 

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. 

д.);

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
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развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

 

Иные характеристики содержания АОП, в том числе: взаимодействие ОУ и социума; 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми; с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому. 

Взаимодействие Учреждения и социума. 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

 Мы считаем, что развитие социальных связей Учреждения с различными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

 Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в итоге ведет к 

повышению качества дошкольногообразования. 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики ОУ социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, установления коммуникаций между 

детским садом и социумом. 

Иные характеристики содержания Программы, в том числе: характер взаимодействия 

с взрослыми; с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям к 

себе самому; преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

 Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект - 

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны 

по качеству), образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель 

взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна 
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поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития.  

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и 

участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу.  

 Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо деятельности. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

 Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!).  

 Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным 

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

 В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится 

на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, 

лежащие в основе становления межличностных отношений.  

 Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности.  

 Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в 

игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться.  

 Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает 

отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 

демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, 

предлагает повторить его действия и т.д.  

 При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 
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хороводные игры.  

 В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, 

наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 

добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности.  

 Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами 

нашего Учреждения. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения.  

 Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и другому. 

 Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть 

егоположение,настроение,желание.Сопереживаниесверстнику,вомногомзависитот 

ситуации и позиции ребенка.  

 В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, 

резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника.  

 В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех 

или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь 

на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны.  

 Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая.  

Такоесравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной 

ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа 

отсутствуют.  

 В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, 

полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим 

звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 
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2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

o Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности. 

o В заимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

o Формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные 

виды познавательной и игровой деятельности; 

o Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико-

математического мышления; 

o Совместную работу педагогов и специалистов Учреждения по отслеживанию 

развития детей, определению «школьной зрелости». 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий выставок.  

 Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Посещение в МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

ТОЧКА РОСТА 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; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья, 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками развитие умения работать в группе сверстников; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности, 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития, 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства, оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих реализацию права 

детей на свободу выбора, в рамках представленного образовательного пространства. 

Пересечение предметно-пространственной среды, социально-организованной 

деятельности и эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного 

взаимодействия взрослых и детей, выступают: 

 трансформирующаяся модель функционирования групп: 

 по интересам и приоритетам развития детей в ОУ (физкультурно-оздоровительному, 

художественно - эстетическому). 

 В соответствии с ней осуществляется разработка гибкого режима дня и вариативных 

сеток занятий с детьми, учитывающих специфику функционирования групп. Создание в 

группах и помещениях детского сада функциональной, разнообразной, «открытой» для 

использования и преобразования самими детьми предметно-игровой среды, 

обеспечивающей ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии 

с его интересами.  

 Кроме того, в некоторых помещениях детского сада используются специальные 

средства ТСО, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, использования мультимедийных 

презентаций. 

 Овладение детьми и взрослыми методикой «Общего круга», как средством 

обеспечения психолого-педагогический помощи в осуществлении права ребенка на 

свободный выбор деятельности и отношений; 

 дифференцированная помощь детям разного возраста в процессе создания замысла, 

принятия решения и его реализации на основе использования современных методик 

развития творческих способностей. 

 Создание оптимальной образовательной среды, включающей следующие 

компоненты: 

 -предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  

 -характер взаимодействия со взрослыми, 

 -характер взаимодействия с другими детьми, 

 -система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому; 

 -проведение Дня открытых дверей, включение детей и родителей в активное 
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взаимодействие с окружающей социальной средой на основе разработки системы 

экскурсий, проведения концертов для ветеранов, выпуска стен - газет, оформления 

совместных выставок и прочее. 

 

Диагностические материалы по работе с детьми ТНР. 

Мониторинг в группах компенсирующей направленности осуществляется по 

методическому комплекту программы Н. В. Нищевой «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР». Авторы-составители: А. М. Быховская, Н. А. 

Казова.  

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 логопедическое и психологическое обследование; 

 индивидуальные карты развития ребенка. 

 Результаты мониторинга динамики развития детей используются педагогами для 

оценки эффективности педагогических действий по освоению Программы и построения 

дальнейшего образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

развития детей. 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий ограничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических – (это 

внешние, внутренние, биологические и социально-психологические факторы) групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 Логопедическое обследование проводится учителем-логопедом три раза в год: в 

сентябре, в январе и в мае используя количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. Плановая педагогическая диагностика проводится воспитателями 

и специалистами Учреждения (музыкальным руководителем и инструктором по 

физкультуре) три раза в год: в сентябре, в январе и в мае. Результаты диагностики 

заносятся в индивидуальные листы «Педагогическая диагностика ребёнка старшей 

/подготовительной группы». 

Три раза в год (в сентябре, январе, в мае) результаты педагогической диагностики 

обсуждаются на заседаниях психолого-педагогического консилиума Учреждения. 

На каждого воспитанника, получающего психолого-педагогическое сопровождение, 

ведется «Карта развития»,включающая в себя: 

-Согласие родителей (законных представителей) воспитанника на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами ППк и на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка; 

-Копия протокола ПМПК; 

-Речевая карта; 

-Результаты педагогической диагностики (воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре); 

-Результаты психологического обследования; 

-Коллегиальные заключения; 

-Индивидуальный образовательный маршрут. 

Система комплексного психолого–педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками сТНР невозможно 

без тесного взаимодействия всех специалистов ОУ. 

Психолого-педагогическийконсилиум(ППк)осуществляет свою деятельность на 

основе«Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «Большеколпанская 

СОШ». 

В службу сопровождения входят специалисты: 

-заместитель директора поУВР, 

-учителя-логопеды, 

-педагог-психолог. 

Задачи службы: 

• диагностическое обследование и выявление детей с ОВЗ(начиная с раннего 

возраста); 

• направление на ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

• определениеусловийобразованияивоспитания,необходимыхдетямсречевыми 

проблемами; 
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•  

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

• отслеживание динамики результатов; 

• консультирование родителей(законных представителей); 

• выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

Служба ППк осуществляет психолого-педагогическую диагностику и сопровождение 

детей с нарушением речи, ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

• для всех детей ОУ, включая детей раннего возраста–октябрь-ноябрь; 

• для детей 5–7 лет, посещающих группы компенсирующего вида для детей сТНР 

согласно рекомендациям ППк,–3раза в год(сентябрь, январь, май); 

• с целью раннего выявления детей с нарушениями развития–по окончании периода 

адаптации 

 Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности 

Старшая группа. 

 В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 

подгрупповых или групповых занятий продолжительностью 25 минут,  

по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 

минут).  

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

Подготовительная к школе группа. 

 В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 

 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной САНПИН (7 часов 30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

ст подг 

Речевое развитие.  

Восприятие художественной литературы 
2 2 

Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим 
1 1 

Познавательное развитие.  

ФЭМП 
1 2 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 
1 1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация 
1 1 

Художественно-эстетическое развитие.  2 2 
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Музыкальное развитие 

 

Физическое развитие. Физическая культура 3 3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 3 

Итог: 14 15 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник);  

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом);  

• непрерывную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста 

и во второй половине дня, но не чаще трех раз в неделю);  

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);  

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

Формы работы по образовательным областям 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная Подгрупповая 

Фронтальная  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Наблюдение 

Чтение Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа о прочитанном 

Совместная с педагогом 

Игра 

Игра – драматизация 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Использование в повседневной 

жизни форм речевого этикета 

Игровое словесное упражнение 

Совместная с педагогом 

словесная игра 

Совместная со 

Сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор сдетьми 

Содержательное 

игровое взаимодействие детей 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Хороводная игра с 

Пением игра-драматизация 

Игра – драматизация с 

использованием разных 

видов театров 

Работа в книжном уголке 

Праздник 

Экскурсия 

Детское проектирование 

Загадывание загадок, 
обсуждение пословиц и 

поговорок 

Разучивание 

стихотворений, 

чистоговорок, потешек 

Коммуникативный тренинг 

Тематические досуги 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Коммуникативные игры 

с включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

Проектная деятельность 

Наблюдение на прогулке 

Чтение (в том числена 

прогулке) 

Игра – импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Игры с правилами 
Совместная продуктивная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 
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Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с семьей 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Чтение и 
обсуждение 

литературы Речевые 

игры и упражнения 

Игры – 

драматизации 

Чтение потешек, 

прибауток, стихов, 

сказок с 

использованием 

наглядности  

Чтение и 
рассказывание 

рассказов 

Заучивание 

стихотворений 

Игровые 

педагогические 

ситуации 

Ситуации общения 

Беседа 

Отгадывание и 

придумывание 
загадок 

Ситуативный 

разговор Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Викторины 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные Речевые 

игры и упражнения 

Игры – 
драматизации 

Дидактические игры 

и упражнения 

сюжетно- ролевые 

игры 

Моделирование 

Дидактические 

игры, задания- 

поручения Игровая 

обучающая 

ситуация 

Игры с готовыми 

текстами: 

подвижные; 

Дидактические 

Игры –драматизации 

Дидактические игры 

и упражнения 
сюжетно- ролевые 

игры Режиссерские 

игры Ситуативный 

разговор Ситуации 

общения 

Наблюдение за 

реальным 

предметом 

При 

окружающим 

Рассказывание 

Рисование, лепка, 
аппликация по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок 

Чтение и слушание 

музыки 

Конкурсы 

Литературные гостиные 

Литературно - 

музыкальные 

праздники 

Фольклорные 

ярмарки Разные виды 
театров 

Книги- самоделки 

Посиделки 

Инсценировки 

Родительские клубы 

Маршруты выходного 

дня Игротренинг 

Игротеки Вечера 

вопросов и ответов. 

Устные педагогические 

журналы Встречи с 
интересными людьми 

Раздел 2. «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

–формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

–развитие литературной речи; 

–приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходережимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная Подгрупповая Фронтальная 

Подгрупповая Индивидуальная 

Индивидуальная Подгрупповая 
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Чтение  

Обсуждение  
Рассказ  

Беседа 

Игра  

Инсценирование 
Викторина 

Работа в книжном уголке 

Праздник 
Экскурсия в библиотеку 

Загадывание загадок, обсуждение 

пословиц и поговорок. 
Разучивание стихотворений, 

чистоговорок, потешек 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная)  

Беседа 

Сочинение загадок Проблемная 

ситуация Использование 
различных видов театра 

Игра  

Продуктивная деятельность 
Рассматривание 

Самостоятельная 

Деятельность в книжном уголке 

(рассматривание, 
инсценировка) 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание и 

обсуждение 
иллюстраций книг. 

Отгадывание и 

придумывание 

загадок 

Беседа о 

прочитанном 

Чтение и 

обсуждение 

литературы 

Игры – 

драматизации 
Чтение потешек, 

прибауток, стихов, 

сказок с 

использованием 

наглядности 

Чтение и 

рассказывание 

рассказов Заучивание 

стихотворений 

Беседа Отгадывание 

и придумывание 
загадок 

Чтение и обсуждение 

литературы 

Викторины 

Конкурсы 

Литературные 

гостиные 

Игры – 

драматизации 

Моделирование 

Оформление 
тематических 

выставок книг 

Режиссерские игры 

Чтение и 

обсуждение; 

инсценировки и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров 

Игры с 

готовыми текстами: 
подвижные; 

дидактические 

Игры – 

драматизации 

Дидактические игры 

и упражнения 

сюжетно- ролевые 

игры 

Режиссерские игры 

Рассматривание 

иллюстраций книг 

Рисование, лепка, 

аппликация по 
мотивам знакомых 

стихов и сказок 

Рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Чтение и 

слушание музыки 

Конкурсы 

Литературные 
гостиные 

литературно - 

музыкальные 

праздники 

Фольклорные 

ярмарки 

Разные виды театров 

Книги- самоделки 

Посиделки 

Инсценировки 

Родительские клубы 
Маршруты 

выходного дня 

Вечера 

вопросов и ответов 

Устные 

педагогические 

журналы 

Промежуточные результаты (5–6 лет) 

Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации). 

Коммуникация 

Общается по поводу необходимости выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет 

причины необходимости их выполнения: для чего надо чистить 

зубы, почему следует убирать постель и менять бельё, почему 

нельзя пользоваться чужой расчёской, чужим полотенцем. 

Может объяснить, как выполнить физическое упражнение. 

2. Любознательный, активный 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает содержание небольших художественных 

произведений по уточняющим вопросам взрослого. 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ. Читает наизусть небольшие стихотворения. Подбирает 

иллюстрации к литературным произведениям и отвечает на 

вопросы по их содержанию («Кто изображён?», «Что делает?»). 

Коммуникация 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользуется прямой и косвенной 

речью. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Чтение 

художественной 

литературы 

В описательном и повествовательном монологах способен 

передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Коммуникация Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умеет выразить свои чувства словами. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

Сверстниками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Подбирает иллюстрации к литературным произведениям и 

отвечает на вопросы по их содержанию («Кто изображён?», 

«Что делает?»). 

Коммуникация Составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану. Составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану. 

Коммуникация Умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил. С охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспринимает произведения разного жанра и разной тематики. 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ. 

Коммуникация Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Чтение 

художественной 

литературы 

Круг чтения ребенка пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

Коммуникация 

Знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов, 

существительные, обозначающие названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголы, обозначающие трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательные и наречия, 
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отражающие качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ. Читает наизусть небольшие стихотворения. 

Коммуникация Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Бережно относится к книге, проявляет интерес к книгам: 

рассматривает иллюстрации, проявляет желание повторно 

послушать чтение любимой книги. 

Коммуникация 

Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта. С интересом пересказывает содержание небольших 

художественных произведений по уточняющим вопросам 

взрослого. 

Результаты (6–7 лет) 

Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. 

Коммуникация 

Может объяснить способы выполнения основных 

гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет 

представления о правилах здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказывает литературные произведения по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей. Воспринимает 

художественную литературу, фольклор. 

Коммуникация 

Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает участие в 

образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сопереживает персонажам художественных произведений. 

Эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Коммуникация 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. 

Узнаёт и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 

литературного героя. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, радуется, боится и т.д.). Эмоционально реагирует на 
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произведения искусства, отражает свои эмоции в речи 

(«Музыка грустная», «Картина радостная» и т. д.). 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

сверстниками 

Чтение 

художественной 

литературы 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. 

Коммуникация 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками 

и взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической 

речью. Использует разнообразные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может 

изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятыенормы и правила поведения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Активно занимается словотворчеством, самостоятельно 

придумывает сказки и рассказы. 

Коммуникация Использует устную речь для выражения своих мыслей. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Чтение художественной 

литературы 

Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого). 

В поведении стремится подражать героям прочитанных книг. 

Создаёт игры по сюжетам произведений, вносит в них 

собственные дополнения. 

Коммуникация 

Решает проблемы посредством использования освоенных 

речевых форм. Отгадывает описательные загадки. Объясняет 

сверстникам правила новой игры. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Чтение художественной 

литературы 

Называет несколько произведений и их героев. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Коммуникация 

Имеет представления о себе, своей семье, о труде взрослых, о 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет действовать по простому правилу или образцу 

Чтение 

художественной 

литературы 

Читает наизусть стихотворения, рассказывает хорошо знакомые 

сказки. 

Коммуникация 

Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
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грамотой. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Чтение художественной 

литературы 

Эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

Коммуникация 

Словарный запас соответствует бытовому уровню. Передает 

ритмический рисунок слова, фразы. Использует формы 

словоизменения и словообразования. Пользуется диалогической 

и монологической речью. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «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 Учреждении; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 При формировании у детей с ТНР навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

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

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, 

грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

 При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности — это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в 

активной речи необходимый словарный минимум. 

 Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздачам материалов и пособий, приготовленных педагогом для занятия и т. д. 

 В процессе воспитания и образования важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий 

по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей 

жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», 
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«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают 

названия посуды, одежды, игрушек. 

Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно, речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

 При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 

синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных).  

 Педагог должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

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

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

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

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

Раздел 1. «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

 Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, природе 

дошкольников с ТНР направлено на: 

- обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

- ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Важно чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых 

говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах безопасного 

поведения на улице, в природе, в доме. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная Подгрупповая 
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Беседы 

Прогулки 

Экскурсии 

Моделирование ситуаций 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Беседы 

Прогулки 

Экскурсии 

Наблюдение 

Самообслуживание 

Дежурств 

Настольно-печатные 

Игры 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Опыты 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

презентаций, телепередач 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовые поручения 
Задания 

Совместные действия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеофильмов, 

Телепередач 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Чтение Беседы 

Тренинг 

Ситуативный 

разговор 

Составление и 

отгадывание загадок 

Наблюдение 

Заучивание пословиц 

и поговорок, стихов 

Продуктивная 

деятельность  

Беседы  

Обучение  

Чтение  

Наблюдение  

Тренинг 

Ситуативное 

обучение 

Дидактическая игра 

Решение проблемных 

ситуаций 
Инсценирование 

жизненных 

проблемных 

ситуаций 

Составление и 

отгадывание загадок 

Составление 

рассказов 

Знакомство с 

профессиями 

Заучивание пословиц 
и поговорок, стихов 

Обучающие игры с 

реальными 

предметами 

Настольно- печатные 

игры  

Продуктивная 

деятельность 

Тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дидактическая 

игра 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, физическое 

развитие. 

Использование 

художественных 
произведений для 

формирования основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности 

окружающего мира 

(«Речевое развитие»). 

Изготовление 

продуктов детского 

творчества 
(изготовление 

поделок из бумаги, 

природного и 

бросового материала; 

коллажей); 

реализация проекта 

по безопасному 

поведению 

(«Художественно- 

эстетическое 

развитие»). 

Формирование 
целостной картины 

мира 

Тематический досуг 

Творческие задания 

Беседа Викторина 

КВН 

Встреча с 

интересными 

людьми Праздник 

Развлечение 

Маршруты 

выходного дня 

Раздел 2. «Социализация» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 
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в систему социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Фронтальная  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Заучивание пословиц и 

поговорок, стихов 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с сюжетными 

игрушками 

Дидактическая 

Настольно-печатная игра 
Игровое упражнение 

Составление и 

отгадывание загадок 

Составление рассказов 

Игра-драматизация 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

Отгадывание загадок 

Сюжетная игра 

Игра с правилами 
Заучивание пословиц и 

поговорок, стихов 

Составление рассказов 

Диалог 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с сюжетными 

Игрушками 

Дидактическая 
Настольно-печатная 

Игра 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные 

действия Дежурство 

Поручения 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Составление и 

отгадывание загадок 
Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие. 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетная игра. 

Игра с 
правилами 

Викторина КВН 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок, стихов 

Составление 

рассказов 

Знакомство с 

профессиями 

Игра с 

правилами сюжетно- 

ролевая игра 

Игра с 

сюжетными 

игрушками 

Дидактическая 

Настольно- печатная 
игра 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие. 

Использование 

художественных 

произведений 

(«Речевое развитие») 

Викторина КВН 

Тематический досуг 

Творческие задания 

Беседа Встреча с 

интересными 

людьми Праздник 

Развлечение 

Раздел 3. «Труд» 

Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Задачи: 

-развитие навыков самообслуживания; 
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-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-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. 

Виды труда в ОУ 

 Самообслуживание; 

 Хозяйственно-бытовой труд; 

 Труд в природе; 

 Ручной труд. 

  Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на формирование навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение трудовых поручений 

с помощью взрослого. 

  Одно из основных мест в развитии речи детей с ТНР занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В 

процессе работы в непринужденной обстановке педагог побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, 

рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

  Педагоги подбирают доступный детям речевой материал применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 

за помощью в случае возникновения трудностей.  

  При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Фронтальная Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Дежурство. 

Поручения 

Проектная деятельность 

Наблюдение. 
Знакомство с профессиями 

Элементарный бытовой труд 

Труд в уголке природы. 
Труд на прогулке. 

Экскурсии. 

Трудовые поручения 

Чтение и обсуждение пословиц и 

Дежурство 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра с сюжетными игрушками 
Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра 
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поговорок о труде 

Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, картин, фотографий о 

труде 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные 

действия 

Дежурство 

Поручения 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 
Труд в природе на 

прогулке 

Знакомство с 

профессиями 

Выращивание 

рассады 

Труд в уголке 

природы 

Изготовление 
макетов 

Совместный труд 

Наблюдения 

Экскурсии 

Трудовые 

поручения 

Ситуативные 

разговоры 

Свободное общение 

Беседы о 

заботе/труде 
Чтение, 

обсуждение, 

инсценирование, 

драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов Чтение и 

обсуждение 

пословиц и 

поговорок о труде 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 
картин, фотографий 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические игр. 

Хороводные 

народные игры 

Проектная 
деятельность 

Создание 

тематических 

альбомов 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Инсценирование 

Драматизация 

рассказов, сказок, 

стихов 

Дидактические 
игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

Альбомов 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

художественный и 

ручной труд 

«Познавательное 

развитие» (формирование 

целостной картины мира 

и расширение 

представлений о труде 

взрослых, детей). 

«Физическое развитие» 
(развитие 

Физических 

качеств ребенка в 

процессе освоения разных 

видов труда). 

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

ценностных 
представлений о трудовой 

деятельности взрослых и 

детей). 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

(использование 

музыкальных 

произведений, средств 

продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Труд»). 

Организация 

творческих 

конкурсов, 

выставок Встречи с 

интересными 

людьми Создание 

тематических 
альбомов 

Промежуточные результаты (5–6 лет) 

Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Безопасность 
Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале; пользуется под присмотром взрослого опасными 
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бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

осторожен при общении с незнакомыми животными; соблюдает правила 
перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте. 

2. Любознательный, активный 

Социализация 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи. Задаёт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 
деятельность. 

Труд 
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Социализация 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей. Эмоционально включается в дела семьи и 
детского сада. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной 

и коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками 

Социализация 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов 
со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных 
моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 

Труд 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 

труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других участников). 

Безопасность 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Социализация 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и 

правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно 

раскрывает их содержание, используя в речи слова плохой—хороший, 

добрый—злой. Приводит некоторые примеры (два-три) нравственного 
(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и т. п. 

Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, 

устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 
Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и в 

семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 
подготовить подарок маме и т.д.). Выполняет некоторые поручения и 

просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у 

меня не получается!» и т.д.). В практике общения и взаимоотношений 
совершает нравственно направленные действия по просьбе взрослых 

или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной 

значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом плане 
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положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных случаях) к 

реальному нравственному выбору (например, отказаться от приятного, 
но шумного занятия или игры, с тем чтобы не мешать отдыхать 

заболевшей маме). 

Труд 

Обнаруживает самостоятельность, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в 
осваиваемых (новых) видах труда. 

Безопасность 

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 
опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 
перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Социализация 

Самостоятельно воспроизводит образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует игры, 

самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не 

хочешь играть в магазин, давай играть в дочки-матери). Вариативно 
использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы. Умеет 

распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. 

Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. 
Понимает и передаёт эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (два-три) средства выразительности (интонация, мимика, 

жест, движение и др.). С удовольствием выступает перед детьми, 
воспитателями, родителями. 

Труд Ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. 

Безопасность 

Требует от других детей и взрослых соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («Сейчас я 

хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). 

Труд 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность. Имеет представления о труде 

взрослых, его значимости. 
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Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 
среде, о некоторых способах безопасного поведения в опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи. 

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях. Имеет представления о некоторых источниках 
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

Безопасность 
Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 

ситуациях. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Труд 

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью; самостоятельно устранять 
непорядок в своём внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 

самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку природы; 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 
природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество 

полученного результата, мотивировать оценку; осваивать различные 
виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. 

Результаты (6-7 лет) 

Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

Социализация 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий, его труд 
результативен.  

Труд 
Ребенка отличают быстрота, точность, слаженность трудовых действий, 

самоконтроль. 

2. Любознательный, активный 

Социализация 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Задаёт 

вопросы о России, вопросы морального содержания. Инициирует 
общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. 

Труд 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.). 

3. Эмоционально отзывчивый 
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Социализация 

Оказывает помощь детям в трудной ситуации; ведет доброжелательный 

диалог, используя различные средства выразительности; выражает 
благодарность за проявление к нему внимания и доброты. 

Труд 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных людей. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

со взрослыми, сверстниками 

Социализация 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Труд 

Часто выступает организатором в коллективных формах детской 
трудовой деятельности, доброжелательно распределяет работу, 

взаимодействует с другими детьми. Оказывает помощь другому 

(взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен работать в 

коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо 
организовывать коллективный труд, контролировать себя и других детей 

в контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников труда. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Социализация 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия. В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. В большинстве случаев положительно относится к 
требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. В 

подавляющем большинстве случаев совершает положительный 

нравственный выбор (воображаемый). В практике общения и 
взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 
воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

Труд 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 
необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в 

соответствии с гендерными представлениями. 
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Безопасность 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном 
месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части 

дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, 

не трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. 
Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения. Владеет некоторыми способами безопасного 

поведения в современной информационной среде (включает телевизор 
для просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 
которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и 

сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Труд 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, включению в 
реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками, проявляет 

внимание и заботу. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 
возраст, адрес. Определяет своё место в ближайшем социуме (член 

семьи, группы детского сада и т. д.). 

Имеет знания о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 
социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и 

реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру. Объединяет 
некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, 

«А давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в 

школе»).  
Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

город приехал цирк и т. д.). Умеет выполнять разные роли. 

Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые недостающие 

для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, 
пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»).  

С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Умеет планировать свою работу. Отбирает более эффективные 

способы действий.  

Имеет представление о различных видах труда взрослых.  

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат.  

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, 
в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. 
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Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 
опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку.  

Обладает предпосылками экологического сознания в виде представлений 

о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 
освоения правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру природы. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, умеет 

действовать по простому правилу или образцу. 

Социализация 
Подчиняется правилам и социальным нормам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Труд 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды 
ручного труда в соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи познавательного развития: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

Направления работы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: развитие любознательности, мыслительных операций, организации предметно-

практической деятельности. 

- Ознакомление с окружающим миром. 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная Подгрупповая Фронтальная Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Чтение 

Развивающая игра 

Экскурсия 
Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 
Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Чтение 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Экскурсия 

Конструирование 
Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Развивающая игра 

Конструирование 

Создание коллекций 
Создание коллекций 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы, 

свободное общение 

Создание коллекций 

Опыты 

Экспериментирован. 

Исследования 

Творческие задания и 

упражнения Игры- 

путешествия 

Поисково-

исследовательские 

проекты Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательны х 

книги детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение Опыты 

Экспериментирован. 

Исследования 

Творческие задания и 

упражнения Игры- 

путешествия 

Поисково-

исследовательские 

проекты Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач 

Создание коллекций, 

макетов, 

тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет 

Оформление 

тематических 

выставок, уголка 

природы Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, макетов, 

моделей 

Конструирован. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

Рассматривание 

Обследование 

Наблюдение 

Сюжетно- ролевые, 

строительные 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях 

Свободное общение 

в процессе 

продуктивной 

деятельности, 

представления 

О здоровом образе 

жизни, 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире, о 

труде взрослых и 

собственной 

трудовой 

деятельности, о 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности 

окружающего мира 

природы («Соцально-

коммуникативное 

развитие») 

Формирование 

целостной картины 

мира и расширение 

кругозора («Речевое 

развитие») 

Приобщение к 

музыкальному и 

изобразительному 

искусству 

(«Художественно-

эстетическое 

Встречи с 

интересными 

людьми Совместные 

досуги Конкурсы 

Викторины 

Совместные 

поисково-

исследовательские 

проекты  

Маршруты 

выходного дня 

Игротеки  

Семейный клуб 

Вечера вопросов и 

ответов 

Устные 

педагогические 

журналы 
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событиях; развитие»). 

Промежуточные результаты (5–6 лет) 

Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Познание 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой. Понимает необходимость культурно- гигиенических навыков, 

основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении. 

2. Любознательный, активный 

Познание 

Проявляет интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками. В 

процессе совместной исследовательской деятельности познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма), обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять и т. д.). Способен к объединению предметов 
в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

3. Эмоционально отзывчивый 

Познание 

Испытывает эмоции от включения в деятельность. Испытывает чувство 

удовлетворения от выполненной задачи. Процесс и результаты деятельности 
вызывают различные эмоциональные переживания (положительные и 

отрицательные). 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Познание 

Стремится к общению со сверстниками. Проявляет избирательность в общении 
со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности, а также 

на привлекательность во внешности. 

Использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Познание Начинает испытывать потребность в новых знаниях о мире. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Познание 

Предлагает варианты решения задач. Решает задачи на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 
ширине), классифицирует предметы. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Познание 
Имеет некоторые представления о предметах, явлениях, событиях, 

лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, умеет действовать 

по простому правилу или образцу. 

Познание Способен использовать элементы планирования. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 
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Познание 

Сенсорная культура: способен классифицировать предметы по форме, цвету, 

величине; обобщать предметы по выделенным признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: старается самостоятельно 

экспериментировать с предметами, преобразовывать их; использовать 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Конструктивная деятельность: пытается обследовать образцы, схемы, 

выделять структуру объекта устанавливать её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. 
Формирование элементарных математических представлений: стремится 

оперировать числами и цифрами; сравнивать предметы по 

величине путём непосредственного соизмерения, классифицировать предметы 
по выделенному признаку; устанавливать отношения: часть–целое; различать 

геометрические фигуры. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

пытается использовать в различных видах деятельности представления о 
предметах ближайшего окружения; высказываться 

об индивидуальных предпочтениях демонстрировать свои интересы. 

 

Результаты (6–7 лет) 

Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Познание 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой. Имеет представления о занятиях спортом. Владеет правилами 

поведения в быту, на улице и в транспорте, раскрывающими безопасность 

жизнедеятельности. 

2. Любознательный, активный 

Познание Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику. В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому, используя вежливые формы 

обращения, соблюдая правила речевого этикета. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Познание Активно проявляет эмоции от сотрудничества. Способен радоваться успехам 
сверстников. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Познание Проявляет умение обсуждать построение поисковой деятельности. Расширяет 

собственные познавательные интересы и потребности за счёт вопросов. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Познание Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике и т.д.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 
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Познание Предлагает различные варианты решения проблемных задач. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Классифицирует 
предметы по разным основаниям. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Познание Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, 
их использовании в современном мире. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

Познание Использует вариативные способы выполнения задачи. Усиливается 

возможность восприятия и переработки информации посредством слова. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Познание Сенсорная культура: стремится использовать обследовательские действия и 

сенсорные эталоны. Познавательно-исследовательская деятельность: старается 

самостоятельно экспериментировать с предметами, преобразовывать их; 

использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 

общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: пытается анализировать объект 

с точки зрения его практического использования и заданных условий; 

экспериментировать с новыми материалами; конструировать. Формирование 

элементарных математических представлений: старается оперировать числами 

и цифрами в пределах первого десятка; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; различать геометрические фигуры; ориентироваться 

на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); использовать 

временные ориентировки.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: умеет 

использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 

явлениях и событиях ближайшего окружения; выделять основания для 

классификации; высказываться об индивидуальных предпочтениях, 

потребностях и интересах. 

Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе. При этом 

предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: зрительное, 

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

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  
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 Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, стимулирует развитие 

всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению, 

расширению словаря. 

 Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для этого 

предусматривается разнообразие способов предъявления материала (показ, использование 

схем, называние, повторы, интерактивных компьютерных технологий); разноуровневый 

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

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

 Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников. 

 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование. Музыкальное развитии. Художественное творчество. 

Раздел 1. «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающейдействительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 
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– приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ Проектная 

деятельность Создание 

коллекций 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) Создание 

коллекций Наблюдение 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

Украшение предметов для 

личного 

пользования 

Раздел 2. «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

-развитие музыкально - художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 
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Слушание музыки 

Экспериментирование со 
звуками 

Музыкально - дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 
Беседа 

Интегративная 

деятельность 
Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 
Попевка Распевка 

Двигательный 

пластический 
танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 
Музыкальная сюжетная 

игра. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 
прогулке 

Интегративная 

деятельность 
Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание 

соответствующей 
предметно- 

развивающей среды 

Промежуточные результаты (5–6 лет) 

Раздел Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Художественное 
творчество 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

2. Любознательный, активный 

Музыка Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений, избирательность в предпочтении разной по 

настроению музыки. 

Художественное 
творчество 

Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Интересуется материалом, 

из которого выполнены работы, их содержанием. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с 

красками, пластическими, природными и бросовыми материалами для 

реализации задуманного им. Эмоционально откликается на 

непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, 

проявляет сочувствие друзьям. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Музыка Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 
понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Художественное 
творчество 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с 

помощью формы и цвета переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных (радуется, сердится). В общении внимательно (не 

перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально 

сопереживает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью 

к взрослым. 
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4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Музыка Сообщает о своём настроении с помощью музыки. 

Художественное 
творчество 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Проявляет 

готовность к совместной с другими детьми деятельности и охотно 

участвует в ней. 

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Музыка Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Художественное 
творчество 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе образца, 

заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к 

изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 

оборудование. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

Музыка Способен к творческой интерпретации. Разворачивает игровые 
сюжеты по мотивам музыкальных произведений.  
Способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

Художественное 
творчество 

Способен добиваться цели при поддержке взрослого. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Музыка Имеет представления о том, что музыка связана с литературой, 
живописью, театром, понятна любому человеку, передаёт разные 
настроения и чувства. 

Художественное 
творчество 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика 

или девочки) интересно или эмоционально значимо.  

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения и передаёт их 

с помощью доступных средств выразительности. Умеет действовать по 

простому правилу или образцу, заданному взрослым. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

Музыка Стремится к результату музыкально – художественной деятельности 
(исполнить хорошо песню, танец). 

Художественное 
творчество 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании 
начинает овладевать умениями работы по правилу и образцу. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Музыка Может адекватно характеру музыки исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 
слушать музыкальные произведения. 
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Художественное 
творчество 

Может в рисовании: рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; украшать 

созданные изображения. В лепке: лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 

оттягивать детали пальцами от основной формы. В аппликации: 

пользоваться ножницами. 

В конструировании: сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта); определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; сооружать 

постройки, объединённые общей темой (улица, машины, дома и т.п.); 

преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и 

др.); владеть обобщёнными способами формообразования в работе с 

бумагой. 

Результаты (6–7 лет) 

Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Музыка Исполняет песни. 

Художественное 
творчество 

Танцует элементарные народные танцы. 

2. Любознательный, активный 

Музыка 
Проявляет интерес к музыке как средству самовыражения, 
избирательность в предпочтении музыки разных жанров. 

Художественное 
творчество 

Продолжает проявлять интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно 

использует разнообразные изобразительные материалы для реализации 

поставленных другими целей. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Музыка 
Эмоционально откликается на музыку. Понимает настроение 
и характер музыки. 

Художественное 
творчество 

Эмоционально откликается на произведения. 
Изобразительного искусства и может «прочитывать» 

 

настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать 
средства выразительности, с помощью которых народные мастера и 
художники добиваются создания образа. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками 

Музыка 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной 
музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Художественное 
творчество 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании. 



134 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения 

Музыка 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 
культурой. 

Художественное 
творчество 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 
взрослыми сверстникам, если они в ней нуждаются. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Музыка Включает музыку в жизнедеятельность. 

Художественное 
творчество 

Способен в процессе создания изображения следовать к цели. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Музыка 
Имеет представления о том, что музыка — способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

Художественное 
творчество 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика 
или девочки) интересно. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

Музыка 
Переносит опыт слушания и исполнения в самостоятельную 
музыкально-художественную деятельность. 

Художественное 
творчество 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу. Способен под руководством взрослого и 

самостоятельно оценить результат собственной деятельности. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Музыка Может исполнять музыкальные произведения. 

Художественное 
творчество 

Может: создать новое произведение, придумать варианты одной и той 

же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение определённой 

творческой задачи. 
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 В рисовании: понятно для окружающих изображать всё то, что 

вызывает у него интерес; передавать характерные признаки предмета; 

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке: создавать 

изображения, передавая характерные особенности знакомых 

предметов; использовать разные способы лепки; лепить из целого куска 

пластического материала (моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать созданные изображения с помощью налепов и путём 

процарапывания узора стекой).  

В аппликации: наклеивать заготовки; правильно держать ножницы, 

свободно пользоваться ими; использовать технику обрывной 

аппликации; использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой; выкладывать по 

частям и наклеивать схематические изображения предметов из 

готовых форм с простыми деталями; составлять узоры из 

растительных и геометрических форм; отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: различать и правильно называть основные детали 

строительного материала; использовать детали с учётом их 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); делать 

постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; отбирать 

нужные детали для выполнения той или другой постройки; в работе с 

бумагой сгибать лист в разных направлениях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. 

Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Раздел 1. «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– развитие культурно - гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальная 

Подгрупповая  
Фронтальная 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Игра.  

Ситуативный разговор.  

Беседа. Рассказ. Чтение.  

Проблемная ситуация.  

Во всех видах самостоятельной  

деятельности детей 
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Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Тематический досуг 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассматривание 

иллюстраций 
Наблюдение 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Решение проблемных 

ситуаций Свободное 

общение о ЗОЖ 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 
ребристым дорожкам 

и др.) Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, 

дыхательная) 

Использование 

приемов 

самомассажа 

Рассказы Беседы 

Чтение 
Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг 

о здоровье и ЗОЖ 

человека Игровые 

задачи и проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-
оздоровительные) 

игры 

Корригирующая 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Создание коллажей, 

тематических 

выставок о ЗОЖ 

Тематические досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 
настольно- печатные 

игры сюжетно- 

ролевые игры 

Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора о 

здоровье и ЗОЖ 

человека 

(«Познавательное 

развитие») Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ 

человека 
(«Социально-

коммуникативное 

развитие») 

Использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и 

закрепления 

содержания области 

«Здоровье» 

(«Речевое развитие») 

Встречи с 

интересными 
людьми Совместные 

досуги Семейные 

проекты Маршруты 

выходного дня. 

Игротренинг. 

Вечера вопросов и 

ответов. Устные 

педагогические 

журналы. Семейные 

клубы. Семинары- 

практикумы 

 

Раздел 2. «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у дошкольников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальная Подгрупповая 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Игровая беседа с 

элементами движений 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Игра 

Спортивные и физкультурные 

досуги 
Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Совместная 

деятельность взрослого и детей. 

Игра. Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 
Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Двигательная 

Активность в течение 

дня. Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 

Организация деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Интеграция с 

другими 

областями 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Свободное общение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пальчиковые игры 

Игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок 
Подвижные игры 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Физ. минутки, 

динамические паузы 

Закаливающие 

процедуры (н-р, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам) 

Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, 
дыхательная). 

Рассказы Беседы 

Чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг о физкультуре 

и спорте 

Рассматривание 

иллюстраций 
Игровые беседы с 

элементами 

движений 

Физические 

упражнения 

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

соревнования Игры-

имитации, 

хороводные игры 
Специальные 

оздоровительные 

игры Дидактические 

игры Пальчиковые 

игры Ритмическая 

гимнастика, игры и 
упражнения под 
музыку. Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, считалок 
Физкультурные 

занятия, досуги и 

праздники. 

Проектная 

деятельность 

Создание коллажей, 

тематических 

альбомов 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической 

культуре и спорте 

настольно- 

печатные игры 

Подвижные игры 

Игры-имитации, 
хороводные игры 

Физические 

упражнения 

Двигательная 

активность во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

«Музыка» (развитие 

музыкально- 

ритмической 

деятельности на 

основе основных 

движений и 

физических 

качеств). 
«Познание» 

(расширение 

кругозора в части 

представлений о 

физкультуре и 

спорте). 

«Коммуникация» 

(развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми; подвижные 
игры с речью 

«Социализация» 

(приобщение к 

ценностям 

физической 

культуры; 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, собственных 

двигательных 

возможностях и 
особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной ак 

Физкультурные досуги 

и праздники («Веселые 

старты»). 

Семейные проекты 

Встречи с интересными 

людьми Совместные 

досуги Маршруты 

выходного дня. 
Игротренинг 

Вечера вопросов и 

ответов Устные 

педагогические 

журналы Семейные 

клубы Семинары- 

практикумы 
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Промежуточные результаты (5-6 лет) 

Раздел 
Динамика формирования интегративных 

качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

Навыками 

Физическая 

культура и 
Здоровье 

В антропометрических показателях отмечается положительная 

динамика. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно - половым нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки сильного 

и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно- 

гигиеническими навыками. 

2. Любознательный, активный 

Физическая 
культура и 
Здоровье 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в игры, проявляет интерес и активность к соревнованиям 

со сверстниками в выполнении 

физических упражнений. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Физическая 

культура и 

Здоровье 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности, её результатов, успешных и 

самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми, сверстниками 

Физическая 
культура и 
Здоровье 

Может организовать собственную двигательную активность. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения 

Физическая 

культура и 

Здоровье 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т. д.). Стремится проявить 

максимальные физические качества при выполнении движений. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

Физическая 

культура и 

Здоровье 

Применяет навыки здорового образа жизни и безопасного 

поведения в соответствующих ситуациях, в непредвиденных 

обстоятельствах. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье 

Физическая 
культура и 
Здоровье 

Имеет представления о некоторых особенностях строения человека, 

его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье,полезных и вредных привычках. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 
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Физическая 

культура и 

Здоровье 

Ходьба и бег: ходит в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на 

пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; бегает со сменой 

направления и темпа; бегает змейкой между предметами; высоко 

поднимая колени; Прыжки: прыгает на месте: ноги вместе - ноги 

врозь; с поворотами в любую сторону; прыгает в длину и в высоту с 

места и с разбега; спрыгивать на мат со скамейки и с гимнастического 

бревна. 

Лазанье, ползание: ползает по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезает поочерёдно под несколькими предметами разными 

способами; пролезает разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу. Катание, бросание, ловля, метание: 

подбрасывает мяч вверх и ловит его ладонями; перебрасывает мяч из 

одной руки в другую движением кисти; перебрасывает двумя и одной 

(удобной) рукой мяч через сетку (верёвку); метать одной рукой 

(правой и левой) разными способами мяч; метает одной (удобной) 

рукой мяч в вертикальную цель; отбивает мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением. 

Координация, равновесие: прыгает на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд змейкой между предметами (конусами); 

удерживает равновесие, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; ходит по гимнастической 

скамейке прямо; приставным шагом боком; прыгает через короткую 

скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд. Спортивные упражнения: катается на санках с горки, умеет 

хорошо управлять санками; скользит с небольших горок, удерживая 

равновесие приседая; катается на двухколёсном велосипеде; на 

самокате. 

Результаты (6–7 лет) 

Раздел Результаты 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Физическая 
культура 

В антропометрических показателях отмечается положительная динамика. 

Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, процедуры 

и соблюдает правила здорового образа жизни (не ходит в мокрой обуви, 

влажной одежде; оберегает глаза от травм, яркого солнца, попадания 

пыли, песка и т. д.). 

2. Любознательный, активный 

Физическая 
культура 

Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Физическая 

культура и 

Здоровье 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности, её успешных результатов, сочувствует 

спортивным поражениям и сорадуется спортивным победам, радуется или 

огорчается по поводу состояния своего здоровья. 
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4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

со взрослыми, сверстниками 

Физическая 

культура и 

здоровье 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 
двигательной деятельности, в том числе подвижных игр. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения 

Физическая 
культура 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 
деятельности. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 

Физическая 
культура 

Использует двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых 
обстоятельствах. 

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Умеет действовать по простому правилу или образцу. 

Физическая 
культура 

Стремится проявлять максимальные физические качества при выполнении 
движений. 

8. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Физическая 
культура 

Ходьба и бег: ходит в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полуприседе; бегает со сменой направления и темпа; 

бегает змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад.  

Прыжки: прыгает на месте разными способами: ноги вместе—ноги врозь; 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону; 

выпрыгивает вверх из глубокого приседа; прыгает в длину и в высоту с 

места и с разбега; спрыгивает на мат с гимнастического бревна и со 

скамейки. Лазанье, ползание: ползает по-пластунски; преодолевает полосу 

препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брёвна и т. п.), 

чередуя лазанье с бегом и прыжками. Катание, бросание, ловля, метание: 

подбрасывает мяч вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди; ловит мяч после подбрасывания его вверх и отскока от 

пола; перебрасывает двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верёвку); метает одной (правой и левой) рукой разными способами мяч; 

отбивает мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно 

правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом с 

поворотом. 

Координация, равновесие: прыгает на одной ноге (удобной), продвигаясь 

вперёд; удерживает равновесие, сидя на корточках на носках с закрытыми 

глазами и вытянув руки вперёд; делает ласточку на удобной ноге; ходит по 

гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; ходит по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки. 

Спортивные упражнения: катается на санках с горки разными способами, 

хорошо управляя санками; катает сверстников на санках; скользит с 

небольших горок стоя и приседая; катается на двухколёсном велосипеде, 
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уверенно им управляя; владеет элементами спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол, футбол). 

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого ребёнка). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; проведение 

занятий в адекватном возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и фронтально - групповых коррекционных занятиях). 

4.Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

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

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно –развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

1 

Создание условий для 

развития речевой 

деятельности и речевого 

общения детей. 

Организовывать и поддерживать речевое общение на 

занятиях и в режимных моментах. Побуждать 

внимательно выслушивать других детей, фиксировать 

внимание ребенка на содержании высказываний 

сверстников. Создавать ситуации общения для 

обеспечения мотивации речи. Следить за пониманием 

детьми вопросов, сообщений, связанных с различными 

видами деятельности. 

Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с 

вопросами, сообщениями. Учить детей отстаивать свое 

мнение, доказывать, убеждать с помощью речи. 

Создавать условия для уточнения понимания речи в 

зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 

2 
Создание педагогических 

условий развития речи 

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной громкости, не 

допускать форсирования голоса, крика. Упражнять 

детей в координации движений артикуляционного 
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аппарата и мелкой моторики, артикуляционного 

аппарата и общей моторики. Корректировать 

произношение. 

Побуждать детей прислушиваться к произношению 

взрослых и сверстников и правильно произносить 

звуки, слоги, слова и т.д. 

Обогащать активный словарный запас новыми словами 

с правильно произносимыми звуками, уточняя 

толкование и смысловое значение слов. Организовывать 

игры для развития звуковой стороны речи детей, 

установление последовательности и места звуков в 

слове. 

3 

Создание условий 

для развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 

Организовывать игры и упражнения для развития 

слухового внимания, направленные на точное 

восприятие вопросов, понимание словесных 

инструкций («Небылицы», «Бывает не бывает», «Будь 

внимательным») 

4 

Создание условий 

для развития речевого 

слуха детей. 

В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, действий 

фиксировать внимание на их полноценном слуховом 

восприятии и правильном воспроизведении 

(«послушай», «повтори», «скажи», «назови»). 

Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать соотносить 

интонацию с характером и настроением людей. 

Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 

Создание условий 

для формирования 

фонематической 

стороны речи детей. 

Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, 

отличительных признаков фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

6 

Создание условий 

для формирования 

темпа и ритма речи. 

Проводить игры и задания для развития умений 

различения- воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, музыкальная, изобразительная, 

двигательная, трудовая деятельность и т.д.). 

Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно- логического и смыслового ударения, 

выделению ударного слога в слове и значимых отрезков 

текста. 

Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма 

речи с движениями под музыку и без нее. Проводить 

лого ритмические занятия. 

Моделировать речевой темп, предлагая образцы 

правильного произнесения, отрывки из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 
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загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д. 

7 

Создание условий 

для развития связного 

высказывания детей 

(использование 

различных типов 

высказывания детей) 

Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами 

– высказываниями, вопросами, ответами. 

Создавать условия для развития диалогической речи, 

стимулировать собственные высказывания детей. 

Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения 

диалога – от участия к сотрудничеству. Проводить 

работу по формированию навыков предварительного 

планирования деятельности. Следить за выполнением 

формулированного до начала игры ролевого правила. 

Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т. 

д. 

8 

Создание условий 

для обучения детей 

творческому 

рассказыванию 

Учить детей понимать художественные произведения, 

мотив поведения и отношения персонажей, логику 

повествования. 

Учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительные образы. 

Проводить ролевые игры, организовать театральную 

деятельность. 

9 

Создание условий 

для формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

Знакомить детей с буквами русского алфавита. Учить 

детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» 

буквы, слова и маленькие предложения. Учить детей 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг на друга 

буквы. Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираи 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.6. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся 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: 

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся 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) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа КРР предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 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 родителей (законным представителям). 

КРР всех педагогических работников ОУ включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

• познавательное развитие детей с ТНР, 

• развитие высших психических функций; 
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• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т. ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

• состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

• механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), 

• структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

• наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной ОУ в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ОУ различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской,

 продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития обучающихся, психолог 

ической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; 
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• самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

• использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т. ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ОУ; 

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

• обеспечение эффективного планирования и реализации в ОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

 При непосредственном контакте педагогических работников ОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

 Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической ОУ речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. 

 Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

 Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

 Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

 В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
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эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. 

 В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

 В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 

 Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. 

 Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. 

 Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 
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включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

 При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой ОУ слова. 

 Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. 

 В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматическогоифонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 

 Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 
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относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. 

 Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

 тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

 Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать нимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 

 В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. 

 В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. 

 Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2–4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

 У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух- 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
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процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1–3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя» существительные   с   уменьшительно-ласкательными   суффиксами   типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

1. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально- нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

 Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
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 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2–3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

5. Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
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(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 

от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

• определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

• адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 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. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ОУ включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ОУ различных видов 

детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
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ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

ОУ педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 

вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 В ОУ создана система форм ОУ разнообразной деятельности дошкольников. Среди 

них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные форм в состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 
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Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма ОУ 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ОУ, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

– трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей;  

– продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685–21, в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой ОУ обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 
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тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При ОУ занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685–21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму ОУ образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке ОУ; 

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
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– работу с родителями (законными представителями). 

 Для ОУ самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для ОУ предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера; 

• центр для ОУ предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для ОУ экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для ОУ сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для ОУ конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, ОУ наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

– -исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

– коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Старшая группа (5–6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 
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учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• 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. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
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конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для ОУ свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ОУ, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; поощрять проявление детской инициативы в 

течение всего дня пребывания ребёнка в ОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

4) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

5) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

6) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

7) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
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проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание ОУ вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком.  

 В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

 Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
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поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений ОУ своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.9. Содержание образовательной работы с детьми летом 
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2.9.1. Специфика работы в летний оздоровительный период. 

 Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны 

за здоровье детей. 

Цель на ЛОП: объединить усилия взрослых (сотрудников ОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой ОУ детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими).Именно летом многие родители 

предпочитают начинать водить своего ребенка в ОУ, справедливо полагая, что в этот 

период заметно снижен риск простудных заболеваний, которые являются настоящим 

бичом для неадаптированных «домашних» малышей. 

5. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

6. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

7. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, который отражается 

в календарном. 

8. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

9. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у 

дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших. 

10. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно- 

тематическому планированию. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие 

• Физкультурная работа 

• Продуктивная творческая деятельность 
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• Экспериментирование, наблюдения 

 

2.9.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным.  

 Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

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

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

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

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребенка дошкольного возраста; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. В письменной форме 1 

раз в 2 недели родители получают индивидуальные рекомендации в специальных 

тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии.  

 Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как 

лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические игры, проведут 
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пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и 

отгадывать загадки.  

 Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

 Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картин, 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

 Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы, учтены особенности развития детей. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 Специально для родителей размещаются материалы в родительских уголках в 

групповых раздевалках. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, 

спортивных праздниках и различных конкурсах. 

 В Учреждении разработан механизм привлечения родителей воспитанников к 

оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: 

изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через 

анкетирование; оценка качества проведенных в ОУ мероприятий (отклики от родителей); 

оценка уровня развития детей через организацию дней открытых дверей. Мнение 

родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-массовых мероприятий, в 

формировании развивающей среды. 

 Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается 

в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-

образовательной работы групп и специалистов. 

 

 В период летнего оздоровительного периода воспитателю важно проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на 

благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

 Педагогические беседы с родителями 

Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может 

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при 

посещении семей, на родительском собрании, консультации. 

 Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру 

беседы. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам. 

Тематические консультации 

 Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут 
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быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые 

консультации проводятся в детском саду систематически согласно плану. 

Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают нередко во 

время общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, как и 

беседа, требует подготовки для наиболее содержательных ответов педагогов родителям. 

 

Примерный перечень консультаций на лето 

Месяц  Тема 

Июнь •Отдых с ребенком летом 

 • Ребенок на даче 

 Закаливание 

• Развивающие игры на пляже 

• Огонь друг, огонь враг 

Июль • Чем занять ребенка в дороге 

• Как правильно купаться 

• На приусадебном участке, в огороде и лесу 

• Солнечные ожоги 

АвгустРебенок переходит улицу 

• Если ребенка ужалила оса 

• Не все ягоды одинаково полезны 

• Первая помощь. Осторожно растения. 

 Наглядная пропаганда 

 Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные 

стенды. ОУ предоставляет родителям информацию на интересующую их тему о развитии 

ребенка. 

 Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей. 

Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. 

Существуют разнообразные виды деятельности, которые создают возможности для 

сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. 

Желательно создавать возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда 

оставляя достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо слушать. 

 Письменные формы общения 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать 

концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 

воспитателей. 

 Использование коммуникационных, мультимедийных ресурсов. 

Общение родителей по вопросам, связанным со здоровьем, уходом за детьми, 

образованием и другими нуждами семей, в том числе общение через сеть Internet. 

Что делают родители в детском саду: 

- читать детям рассказы, сказки, истории; 

- приносить различные игрушки для общих игр; 

- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины 

и т. п.; 



168 

- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести 

альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, своей семье и т. д.) 

 Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на 

доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена на осуществление 

педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального 

уровня самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 

педагогической пропаганды. 

 

2.10.Программа воспитания МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурное 

подразделение – дошкольное отделение 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России.. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ОУ 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в ОУ. 

 

Целевой раздел Программы воспитания Цели и задачи воспитания 

 Общая цель воспитания в ОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
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нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

Формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие 

у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 



171 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание осуществляются в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить.  Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка.  

 Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 
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помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направлениевосп

итания 
Ценности 

Показатели 

Патриотическое 
Родина, 
природа 

Проявляющийпривязанностькблизкимлюдям,бережн
оеотношениекживому 

Духовнонравствен

ное 

Жизнь,милосер

дие, 
добро 

Способныйпонятьипринять,чтотакое"хорошо"и"плох

о".Проявляющийсочувствие,доброту. 

Социальное 

Человек,семья,д

ружба, 

сотрудничество 

Испытывающийчувствоудовольствиявслучаеодобре

ния и чувство огорчения в случае неодобрения 

состоронывзрослых. 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбеск

онфликтноигратьрядом сними. 

Проявляющийпозицию"Ясам!".Способныйксамосто

ятельным(свободным)активнымдействиямвобщении

. 

Познавательное Познание 
Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный,активныйвповеденииидеятельности
. 

Физическое 

иоздоровительно

е 

Здоровье,жизнь 

Понимающийценностьжизнииздоровья,владеющийо

сновными способами укрепления здоровья - 

физическаякультура,закаливание,утренняягимнасти

ка,личнаягигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся 

ксбережениюиукреплениюсобственногоздоровьяизд

оровьяокружающих. 

Проявляющийинтерескфизическимупражнениямипо

движнымиграм,стремлениекличнойикоманднойпобе

де,нравственныеи волевыекачества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающейобстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовыхдействиях. 

Стремящийсякрезультативности,самостоятельности,

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой 

идругихвидахдеятельности(конструирование,лепка,

художественныйтруд,детскийдизайнидругое). 
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Эстетическое 
Культура 

икрасота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту вокружающем миреи искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной,декоративно-

оформительской,музыкальной,словесно-

речевой,театрализованной идругое). 

ЦелевыеориентирывоспитаниядетейнаэтапезавершенияосвоенияПрограммы 

 

Направлениевосп

итания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина,природ

а 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставлени
ео своей стране - России, спытывающий 
чувствопривязанностикродномудому,семье,близкимл
юдям. 

Духовно - 

нравственное 

Жизнь,милосерд

ие, добро 

Различающийосновныепроявлениядобраизла,прини

мающийиуважающийтрадиционныеценности,ценно

стисемьииобщества,правдивый,искренний,способны

йксочувствиюизаботе,кнравственномупоступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю,проявлятьзаботу; 

Самостоятельно различающийосновные 

отрицательныеиположительныечеловеческиекачеств

а,иногдаприбегаякпомощивзрослоговситуацияхмора

льноговыбора. 

Социальное 

Человек,семья,

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющийответственностьзасвоидействияипове

дение; принимающий и уважающий различия 

междулюдьми. 

Владеющийосновамиречевойкультуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать ислышать собеседника, способный 

взаимодействовать совзрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов идел. 

Познавательное Познание 

Любознательный,наблюдательный,испытывающийп

отребностьвсамовыражении,втомчислетворческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в познавательной, 

игровой,коммуникативнойипродуктивныхвидахдеят

ельностиивсамообслуживании. 

Обладающийпервичнойкартиноймиранаосноветради

ционныхценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье,жизнь 

Понимающийценностьжизни,владеющийосновными

способамиукрепленияздоровья-

занятияфизическойкультурой,закаливание,утренняя

гимнастика,соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения 

идругое;стремящийсяксбережениюиукреплениюсоб

ственногоздоровьяи здоровьяокружающих. 

Проявляющийинтерескфизическимупражнениямипо

движнымиграм,стремлениекличнойикоманднойпобе

де,нравственныеи волевыекачества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающийценностьтрудавсемьеивобщественаосн

ове уважения к людям труда, результатам 
ихдеятельности. Проявляющий трудолюбие 
привыполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Эстетическое 
Культура 

икрасота 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбы

ту,природе, поступках,искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

впродуктивных видахдеятельности. 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

 Уклад ОУ — это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала. 

 Уклад ОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со 

взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для 

восприятия художественной литературы, утреннего и вечернего круга. 

 

Ключевыми элементами уклада ОУ значатся: 

 безопасные условия организации воспитательного процесса, 

 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей 

во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях, 

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, 
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 организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении, 

 сложившиеся традиции ОУ, группы, 

 созданная в ОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика 

и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 Предметом деятельности  ОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Смысл деятельности нашего ОУ мы видим в создании условий для всестороннего 

развития детей их успешной социализации. 

Миссия нашего ОУ заключается в объединении усилий ОУ и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

 Миссия ОУ – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей 

Принципы жизни и воспитания ОУ 

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные 

цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским 

садом и начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 
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9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды 

ОУ; 

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов.  

 Программа воспитания ОУ построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОУ. 

Образ ОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

 МБОУ «Большеколпанская СОШ» структурное подразделение – дошкольное 

отделение – это учреждение с историей,  динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. Главная особенность 

организации деятельности в ОУ на современном этапе — это уход от учебной 

деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 
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проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Большеколпанская 

СОШ» структурное подразделение - дошкольное отделени расположено в деревне 

Большие Колпаны, с развитой инфраструктурой. Здание ОУ построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 154 мест. Общая площадь здания 1339 кв. м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 604,6 кв.м. 

 ОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений. В ОУ 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы ТНР. 

 Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы в 

общеразвивающих группах: 7.00–19.00 с понедельника по пятницу. Время работы в 

группах компенсирующей направленности с 08.00 до 18.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 ОУ имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветниками, имеется спортивная площадка, тропа здоровья. 

 Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют 

профессиональный уровень. Коллектив ОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными 

представителями и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

 Родители воспитанников (законные представители) являются активными 

участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в 

формировании основной общеобразовательной программы, принимают участие в 

организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ОУ (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают (принимают 

участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

ОУ. 

 Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную на 

развитие материальной базы ДО. 

 Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели (моя семья, традиции русского народа); 

 иные темы, связанные с миром человека. 
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Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ОУ. 

 Основные традиции воспитательного процесса в МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

структурное подразделение – дошкольное отделение: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими 

создаетблагоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Педагогический коллектив  ОУ ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ (кружки по интересам, рисование, робототехника, логоритмика, 

песочная терапия, 3Д ручка и пр.). Коллективное планирование, разработка и проведение 

общих мероприятий. В ОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации воспитательных 

мероприятий. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в ОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитывающая среда ОУ 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе 
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 Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ОУ в своей 

работе используют разные виды деятельности: 

 игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества; 

 коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 

 предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире; 

 изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

 наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, закрепляет социальные чувства; 

 проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

 конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

 ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

 самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей; 

 занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

 социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 кружковая работа; 

 музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

 встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

 Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях,включая 

разновозрастное детское сообщество 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

 Коллектив прилагает усилия, чтобы образовательное учреждение представляло для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить воспитательно-образовательные 
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ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

 В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагогические работники ОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

ОУ; 

 тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

 уважительно относится к личности воспитанника; 

 заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

 умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

 быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

 Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-

взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм 

и правил поведения осуществляется во время режимных моментов. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного 

процесса, оставляя педагогам ОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций 

дошкольного образования. Педагоги ОУ использует календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России. 
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 Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ОУ, традицией 

каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в 

форме развивающего диалога. 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

 Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

 В ОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

 В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Основной целью педагогической работы ОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т. п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т. д. 

 Воспитательный процесс в ОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
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изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления 

развития дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие). 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

 Для ОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 Внешними проявлениями уникальности нашего ОУ является внешняя атрибутика: 

эмблема ОУ  - использование логотипа на официальном сайте учреждения, бейджики 

педагогов с логотипом и своими Ф.И.О.,  в названии групп. Внешний облик помещений 

ОУ эстетически привлекателен и соответствует целям образования: каждое групповое 

помещение имеет своё индивидуальное оформление. 

 При реализации Программы коллектив ОУ принимает во внимание социально-

исторические события региона, многонациональный состав населения Гатчины и 

Ленинградской области, их быт, культуру и традиции, а также климатически условия 

региона. Это средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега, ледоход и т. д.), ярко выраженные особенности холодной 

зимы и жаркого лета, короткой весны и затяжной осени; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня. С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников, социальный состав семей воспитанников, их национальные особенности. 

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям 

группы и детского сада в целом. 

 

Общности (сообщества) ОУ 

Профессиональная общность 

 В ОУ сформирована устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОУ. Участники 

общности (педагогический коллектив) разделяют те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. В ОУ к профессиональным общностям относятся педагогический совет, 

творческие и рабочие группы, психолого-педагогический консилиум. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатели, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность, 

она включает сотрудников ОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ОУ. Обязательно совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем 

создания условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

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; 

 равноценная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
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участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Педагоги ОУ 

воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
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 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 
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 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации Работа с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОУ. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

образования, охраны и укрепления здоровья; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

• объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий; создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

 Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 

задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 
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- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

Групповые формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания, Советы родителей; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. Планируемые 

результаты сотрудничества ОУ с семьями воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 Взаимодействие педагогов ОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут. 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

1. Обеспечить эмоциональное благополучиеребенка. Для этого педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

2. Формировать доброжелательные, внимательные отношения. Для формирования 

доброжелательного отношения педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

3. Развивать самостоятельность. Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

4. Создавать условия для 

развития свободной игровой деятельности.С целью развития игровой деятельности 

педагог должен уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

5. Создавать условия для развития познавательной деятельности. Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог может: 
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• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

6. Создавать условия для развития проектной деятельности. С целью развития проектной 

деятельности педагог должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

7. Создавать условия для самовыражения средствами искусства. Для того чтобы дети 

научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

8. Создавать условия для физического развития. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять построение вариативного развивающего образования необходимо 

учитывать особенности участия педагога (занятия, организованные взрослым; 

обогащенные игры детей в центрах активности, созданных при помощи взрослого; 

образовательное событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; свободная 

игра детей, во время которой взрослый не вмешивается). 

События образовательной организации 

 Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

 Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.) проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

 К традиционным мероприятиям ОУ относятся: День знаний, Осенний бал, Новый 

год, Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Российской авиации и космонавтики, 

День Победы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки 

творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в 

конкурсных мероприятиях города и области. 

 В ОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 

воспитательной работы в ОУ и семье, или краткосрочными. Проекты месяца 

разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый 

проект месяца ориентирован на ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в 

школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проект марта 

«Игрушки наших бабушек» нацелен на приобщение детей к ценности Родины). 

Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее 

время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и 

театрализованную деятельность детей. 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов. Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела — это события ОУ, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творческих 

дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. В ОУ такими являются: социальные и экологические акции; 

 выставки; 

 проекты; 

 спортивные и оздоровительные мероприятия; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие мастерские. 

 В группах ОУ ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

 Прогулка - обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и 

продуманная прогулка помогают решать воспитательно-образовательные задачи: 
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 развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе; 

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, строят 

красивые дома, асфальтируют дороги и т. д.; 

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми; 

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная 

система, повышается жизненный тонус; 

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 

 Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при 

проведении режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Распорядок дня в ОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 

пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ОУ 

есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее 

значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны 

между собой. 

 Утренняя встреча детей в учреждении задаёт настроение ребёнку на весь день. От 

того, как малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто 

зависит, как в дальнейшем сложится его день. 

 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного рациона, 

закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра — это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на отдых, 

который очень полезен для детского организма. 

 Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и 
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вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют 

кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. 

 Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков 

детей в соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных 

действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные 

им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. 

 Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие 

его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в 

играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества, и педагог 

получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 

отдельности.  

 Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать 

в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

 Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От 

него требуется: 

 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцировала 

ребенка на самостоятельные пробы, 

 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свой 

собственный опыт и содержание, 

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить 

пласт культуры, в который был введен взрослым, 

 демонстрировать ценность детского замысла, 

 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ОУ. 

 Основные виды организации совместной деятельности: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

 Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ОУ. 

 Педагоги используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал. 

Патриотическое направление воспитания Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 
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народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

 Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
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 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

Познавательное направление воспитания Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование навыков 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

 закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

 развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование у детей элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

 Содержание деятельности. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т. ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 

- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
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- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

- Ценность: труд. 

- Цель трудового направления воспитания: Трудовое воспитание дошкольников – 

целенаправленный процесс формирования у детей положительного отношения к труду, 

желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к труду взрослых. 

- Цель всей системы трудового воспитания– нравственно-психологическая и 

практическая подготовка детей к добросовестному труду на общую пользу и 

формирование начал трудолюбия. 

Задачи: 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

 Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых.  

Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

Трудовое направление воспитания 

 отношения к их труду; 

 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

 формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
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- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Этико-эстетическое направление воспитания Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное. 

Задачи: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

 Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 
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-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

 К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ОУ можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной 

программой, стр.186 п.29.3.5.3): 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, г. Гатчина, Ленинградская обл. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной ОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т. п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т. п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно- ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 

 В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и 

гигиеническим требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует 

ростовым показателям.  

 У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех помещений 

достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

воспитанников. В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но 

и созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

 Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования 

и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает организацию жизни 

детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда, музей, кабинет учителя-дефектолога, а также сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 
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 Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.): 

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ОУ: информационные 

стенды с символикой РФ, Гатчины и Ленинградской области; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ОУ: 

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, 

книги, альбомы по ознакомлению с народностями России, коллекция мини-кукол в 

национальных костюмах, предметы быта; 

центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе. 

3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: 

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, 

энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. 

макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические 

игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

оформлены «Центр ПДД», «Центр экспериментирования». 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности: 

игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами- 

заместителями, 

виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, 

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 

магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.). 

игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 

коллекции ткани, бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и 

пр. игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, 

конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические 

игры, пазлы, коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы 

различные. схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на 

плоскости, в тетради. 
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7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями,дидактическое 

пособие «Профессии», «Орудия труда», правила безопасности в группе, при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 

игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные 

игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные 

пособия для ознакомления с культурой и бытом народов России, образцы (предметы, 

иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, игрушки с 

различными росписями. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социокультурный контекст. Социальное партнерство 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

 Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив Учреждения взаимодействует с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, установления коммуникаций между ОУ 

и социумом. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 
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 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий акций 

воспитательной направленности; 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

Педагогический коллектив ОУ осуществляет деловое, практическое и научно - 

консультативное сотрудничество с различными организациями. 

 

Социальные связи ОУ. 

УчрежденияЛе

нинградскойоб

ласти 

Задачи,решаемыевсовместнойраб

оте. 

Пландействий 

Сроки 

ЛОИРО 

Курсыповышенияквалификации,участиевсмо

трах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом,посещениевыставок 

По плану 

ЛОИРО,график 

повышенияквалифи

кации 

ОУ. 

ЛГУим.А.С. 

Пушкина 

Курсы повышения квалификации учёба на 

заочном отделении«Дошкольноевоспитание», 
По плану графика 

повышения 

квалификации 

ОУ. 

ЦИТ Новый Свет 

Гатчинского 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации,методические встречи,обмен 

опытом 
Втеч.уч.года 

Пожарная часть 

Экскурсии,встречи с работниками пожарной   

части,консультации,инструктажи с 

педагогами,Дни безопасности,тренировки по 

эвакуации. 

Втеч.года 

ГИБДД 

Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках,смотрах-конкурсах 
Втеч.года 

Большеколпанский 

Дом культуры 

1.Привлечение дошкольников в школу 

длядальнейшегообучения: 

-
беседысродителямиидетьмиподготовительно

йгруппыоб условияхприемашколу. 

2.Работа ОУ: 

В течениигода 
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      Сельская 

библиотека в ДК                                         
 

1. Составлениедоговоранавзаимострудниче

ство. 

2. Приобщениедетейккультуречтенияхудоже

ственнойлитературыибережногоотношениякк

нижномуфондубиблиотеки: 

- Экскурсии, 

- Беседы, 

- проведениелитературныхпраздниковвдетск

ойбиблиотеке, посвященных детским 

писателям,детским произведениям и 

персонажампроизведений. 

3.Расширениекругозорадошкольниковожанра

хлитературы,авторскихпроизведенияхирусск

огофольклорачерезсовместныепраздники,вик

торины, театрализованные 

постановки,просмотр мультфильмов, 

выставки детскоготворчества. 

По календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики(консультирование) -беседы. 
В течениигода 

Аптека 
- экскурсии с детьми. 

1развквартал 

ФОК«Арена» 

-

Участиевспортивныхмероприятиях(Деньздор

овья,«Весёлыестарты»,«мама,Папа,Я–

спортивнаясемья») 

-экскурсии,проведение занятий с 

детьми,соревнования. 

ПоплануФОК 

Население 

1.Работа консультативного пункта. 

- проведениеконсультацийзаместителемзавед

ующей,общественныминспекторомпоохранеп

равдетства,старшеймедицинскойсестрой, 

музыкальным руководителей, инструктором 

по ФК, 

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе 

ОУчерезИнтернет–сайт, группы Сферум. 

Ежедневно 

 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа Учреждения через средства массовой информации. 
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- Организация кружковой и секционной работы вне Учреждения. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации работы с 

одаренными детьми, развитию их творческого потенциала. 

- Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в Учреждении, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

Воспитанники нашего Учреждения: 

- совместно с родителями принимают участие в тематических экскурсиях в парковую 

зону города Гатчины; 

- - посещают музеи города Гатчины и района; 

- дети старшего дошкольного возраста ежегодно принимают участие в Фестивале 

детского музыкального творчества «Радуга талантов»; 

- принимают участие в ежегодных проводимых совместных мероприятиях с Советом 

ветеранов Большеколпанского сельского поселения; 

-являются активными участниками спортивных общегородских мероприятий, 

проводимых в ФОК «Арена»; 

- ежегодно проходят медицинские осмотры, родители получают консультационную 

помощь у специалистов детской поликлиники при взаимодействии с Учреждением по 

сохранению уровня здоровья детей. 

 Центр информационных технологий обучает работников Учреждения 

применению коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

Достижение положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

можно лишь при активном и широком взаимодействии Учреждения с социумом. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями . 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

информирование родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей ОУ, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ОУ; 

 просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ОУ; 

между педагогическими работниками и родителями необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в ОУ и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей: при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ОУ, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей в совместное решение 

образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде 

всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. 

 Просветительское – просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ОУ образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ОУ; содержании 

и методах образовательной работы с детьми. 

 Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 
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с АОП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и др. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ОУ совместно с семьёй. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ОУ уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы реализовывается в процессе следующих направления 

просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и др.), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; информирование родителей об актуальных задачах 

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

возможностях ОУ и семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ОУ; 

- информирование родителей о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации 

и общения и др.). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT- специалистов и др.). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и/или 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

• диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и др.; 

• просветительское и консультационные направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей; 
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журналы и газеты, издаваемые ОУ для родителей, педагогические библиотеки   для 

родителей; сайты ОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей. Включают 

также и досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

др. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные/подобранные 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей с детьми 

в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ОУ. 

Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогическим работникам ОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержания работы по парциальным программам, не требующим адаптации в связи с 

особенностями социокультурной среды, представлено в формате ссылок в соответствии с 

п. 2.12 ФГОС дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под 

ред. Н.В. Нищевой. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе 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 
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развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.  

1.Речевое развитие  

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов, совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков обучения элементам грамоты. 

2.Познавательное развитие . 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно – исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

3.Художественно-эстетическое развитие. 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно – модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально – ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

4.Социально-личностное развитие. 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно – ролевая игра, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

5.Физическое развитие. 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения. 

 В ОУ созданы необходимые условия для пребывания и развития дошкольников с 

ТНР, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 
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 Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности: игровой, речевой, познавательной, 

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования пространства. 

Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и педагогических 

требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, развития речи, сенсорного 

развития, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

 Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию 

у детей зрительно - различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию 

звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения: групп, территории, прилегающей к детскому саду, 

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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет индивидуальных 

особенностей детей. 

 Развивающая предметно - пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

• -Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

• -Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, речевую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех дошкольников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-
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статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ТНР. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ТНР всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

-требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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3.2. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

образовательной Программы дошкольного образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда 

работников, реализующих Программу; расходов на средства обучения, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио - и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ТНР. 

 Развивающая предметно - пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно -

телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

 

3.3. Организация режима дня. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным 
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принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей с ТНР. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в Учреждении зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 В Учреждении используется гибкий режим дня, т. е. в него вносятся изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, 

а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

 Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в Учреждении. 

Режим скорректирован с учётом работы Учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня). 

 Непрерывная образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Объем 

двигательной активности дошкольников предусмотрен в организованных формах 

оздоровительной деятельности до 6–8 часов в неделю с учетом возраста, 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

 В процессе организованной образовательной деятельности педагог самостоятельно 

дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности (Приложение № 3). 

Примерный режим НОД в группах компенсирующей направленности (Приложение № 4). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель которых – 

создание радостного настроения, вызывание положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает интерес к 

предстоящему торжеству, тем самым формируются моральные и нравственные качества, 

художественный вкус.  

 Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в песнях, танцах, 

инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует активную позицию, 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

 Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников. Компонентами художественно-творческих способностей в любой 

художественной деятельности являются: эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эмоциональное отношение к окружающему, к самой 

деятельности, к искусству. Поэтому в каждой возрастной группе имеются центры 

детского творчества: театральные уголки, художественные мастерские. 
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 Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование разных видов 

деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, театрализованной, 

художественной.  

Таким образом, в годовой план образовательной деятельности включены: музыкально-

спортивные развлечения и т.д. 

 В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника становится 

подлинно свободным, когда оно используется наиболее достойным его личности 

способом.  

 Для каждого дошкольника предоставляется возможность выбора самостоятельной 

деятельности. Личная свобода, независимость, возможность действовать в соответствии с 

индивидуальными интересами и желаниями, создают у дошкольника определенный 

настрой, повышают творческие силы, помогают достижению результатов, успешности в 

преодолении трудностей. 

 

3.5. Особенности организации предметно - развивающей среды 

 В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия реализации Программы. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы следующие условия: 

- музыкальный зал/спортивный зал; 

- кабинет для работы учителей-логопедов; 

- кабинеты для работы музыкальных руководителей; 

- кабинеты для работы зам. зав. по УВР; 

- кабинет для работы зам. зав. по АХЧ; 

- кабинет для работы главного бухгалтера; 

При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР большое значение 

имеет правильная организация предметно-пространственной развивающей среды, как в 

кабинетах специалистов, так и в групповом помещении. Развивающая среда создает 

возможность для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности; помогает приобрести уверенность в себе. 

 Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие 

детей; способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

 Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: созданы 

комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное благополучие 

ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для занятий за столом. 

Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные 

игрушки, что создает комфортное состояния и детей, и специалистов. 

 В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для 

развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений о 
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цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной и речевой 

сфер. 

 Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются особенности их 

развития и уголки оборудованием не перегружены. 

 На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

 В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, конструкторы, 

мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал 

для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

 На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические рекомендации 

родителям, которые обновляются 1 раз в месяц. 

 В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, спортивными, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём, необходимым для реализации Программы. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Речевое развитие. 

 В каждой группе имеется художественно - речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения русских и 

зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты 

писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, 

мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы 

для словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные 

игры по теме. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой группе 

оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал по безопасности 

в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, 

детская литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок 

безопасности оформлен в раздевалках. 

 В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для организации различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в природном 

уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, оформлены 

уголки дежурства. 

Познавательное развитие. 

 В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым оборудованием, 

развивающие центры (демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, развития 

временных пространственных представлений). В каждой группе имеются «зеленые 
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уголки» с комнатными растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за 

ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и 

развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены центры искусства, 

оснащённые необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, 

пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.). 

 Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий(настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку в 

группах имеется центр музыки с соответствующим оборудованием: фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, магнитофон для прослушивания музыкальных и 

литературных произведений. 

Физическое развитие. 

 Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные уголки 

с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми площадками 

с необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые комплексы с горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы здравоохранения. В 

Учреждении имеется медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. 

 Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и соответствует 

предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного ребенка, 

определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме управлять образовательным процессом, создавать презентации, использовать 

интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход образовательного процесса, 

осуществлять взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

организациями. 

 В Учреждении имеется методическая служба, которая оказывает помощь в развитии 

творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогических работников образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

 В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с 

детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, 

мотивационном подходе. Образовательный процесс включает совместную деятельность 

взрослого и детей, и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена 

гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) дошкольников, с целью 
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успешного освоения детьми основной адаптированной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

3.6 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. В 

группах компенсирующей направленности работают: 

2 учителя-логопеда; 

1 педагог-психолог; 

4 воспитателя; 

1 музыкальный руководитель; 

1 инструктора по физической культуре. 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения квалификации. 

Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 

образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на:  

-субъектном отношений педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;  

-мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом детская 

деятельность должна вызывать у детей живой интерес; 

-доброжелательном отношении к ребенку;  

-положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка;  

-недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности;  

-развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

 Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. 

 Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, потому что только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в организации 

взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения определили основные 

направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-педагогической 

помощи. 

 Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные формы 

взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, проведение 

детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей (анкетирование, беседы и 

консультации специалистов, родительский час); формы наглядного информационного 

обеспечения (информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия 

специалистов и воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ (информация на 

сайте Учреждения). 

3.6.1. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей.  
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 В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

 Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада 

Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении.  

На уровне воспитывающих сред:  

1. предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ;  

2. событийная среда ОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

3. рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными 

принципами реализации Программы воспитания являются:  

1. принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  
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5. принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; - охрана 

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

благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Составлена с использованием Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС 2019. 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, 12 месяцев и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль, март, апрель; 

III период — май, июнь, июль, август. 

 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

 В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

консилиуме, обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают ИОМ для воспитанников групп 

компенсирующей направленности. 

 С конца сентября начинается непрерывная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

 Заседание психолого-педагогического консилиума обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности 
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 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованное пространство детской реализации в групповом 

помещении, кабинете логопеда, педагога-психолога создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

 Предметно – развивающую среду следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

 В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

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

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

 Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий. 

 В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы 

работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. Дистанционное обучение детей 

дошкольного возраста – обучение на расстояние без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми посредством интернет-технологий. 

 Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому. Суть дистанционного обучения дошкольника заключается 

в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. 

 Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это 

необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
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1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к 

получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка. 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т. д. 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной образовательной 

деятельности. 

1. Сайт ОУ Созданные педагогами группы в социальных сетях («В Контакте», 

«Сферум». 

2. Электронная почта. 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных Ns порталах. 

4. Индивидуальные консультации по телефону. 

 Онлайн - платформа "Сферум" - уникальный всероссийский портал, позволяющий 

детям и их родителям начать обучение, не выходя из дома. Интерактивное обучение 

находится в свободном доступе, а специально разработанные программы идеально 

подходят не только для учащихся, но и для работников в сфере образования. 

 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивающие развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентичны материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть АОП. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации, развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть АОП. 

Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации Программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые 

ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ОП. 
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 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел 

и«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г.№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),в 

профессиональных стандартах 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

Кадровый состав ОУ реализации Программы (Приложение № 5). 

 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

 На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Самообследование Учреждения. 

  Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы направлено в 
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первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий (психолого-

педагогических, материально-технических, кадровых, управление Учреждением и т. д.) в 

процессе образовательной деятельности. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, т. к. именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

  В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

самообследовании проводится нашим Учреждением ежегодно в марте-апреле. В качестве 

инструментария самообследования наше Учреждение использует учебно-методическое 

пособие Никитиной С. В. «Оценка качества условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования в контексте требований ФГОС». 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений (независимая 

профессиональная и общественная оценка), участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Учреждения. 

Способы получения обратной связи от родителей (законных представителей): 

• ежегодное анонимное анкетирование перед проведением самообследования 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

• в системе дошкольного образования»; 

• отзывы, публикуемые родителями (законными представителями) на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях); 

• письменные обращения родителей (законных представителей) через официальный 

сайт Учреждения (через электронную приемную); 

• устные обращения родителей (законных представителей) к педагогам и 

представителям администрации Учреждения. 

Комплексная система оценки качества образовательной деятельности предоставляет 

педагогам и администрации Учреждения материал для рефлексии своей деятельности по 

реализуемой Программе. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

Национально-культурные особенности: 

 Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. 

 На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал культуру других 

народов; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 
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 В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

осязаемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

 Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального 

с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью 

опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал. 

Традиции Учреждения: 

-приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных представлений о 

явлениях неживой природы, растениях и животных через развитие детской познавательно 

- исследовательской деятельности; 

-приобщение к истокам русской народной культуры; 

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

Демографические особенности: 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т. к. основной контингент 

воспитанников по национальности русские. 

Климатические условия: 

Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Средняя 

температура наружного воздуха: 

-средняя температура наиболее холодных суток: -20С; 

-средняя максимальная температура: +25С; 

В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает. Преобладает юго-западное 

направление ветра. 

 Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся 

тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы. 

 Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля. Летом теплая и ясная 

погода сменяется пасмурной и дождливой. 

 Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона 

холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и 

сильным ветром. 

 В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные 

средней полосы России. 

 Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01.01. по 08.01. 

устанавливаются каникулы, в период которых отменяется НОД. 

 В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 
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 Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

. Создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом летнего 

оздоровительного периода 

 Создание и обновление предметно-развивающей среды в летний оздоровительный 

период связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 

ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую 

детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС 

дошкольного образования. 

 Группа представляет собой систему пространств, в которых развертываются 

определенные функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их 

полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования. 

 При ОУ детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Организация педагогического процесса в 

разновозрастных группах в летний период имеет свою специфику, требует от педагога 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом. 

 Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития 

мотивационных потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок 

схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший 

ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего 

возраста. 

 Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 

возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при ОУ общих 

игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. 

 Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой 

деятельности является одной из первостепенных задач в ОУ на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. 

 Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было 

всем детям в группе. 

При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. 

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала 

достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр 

детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 
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2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого 

и вариативного игрового оборудования. 

Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. 

Например, старшие дошкольники объединяются в игровые группы по 5–6  и более 

человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер 

коллективных, им нужна большая площадь. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 

способствовала бы: 

• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

• продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

• участки групп; 

• размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

• цветочные клумбы, цветники. 

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

• место для игр с песком, ветром; 

• бассейны для игр с водой; 

• столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом. 

• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 

прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть. 

 Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения 

максимально эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. 

 Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. 

Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни – как 

материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных 

объектов и использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения 

простейших опытов и экспериментов. 

 Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Песочницы 

располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной двигательной 

активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. 

Оборудование площадки для игр с песком включает: 

• песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 

• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

• объёмные игрушки (машинки и прочее); 
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• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны или большие тазы. 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Оборудование: 

• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

• природный материал: камушки, ракушки; 

• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. 

Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 

конструированием, ручным трудом на воздухе. 

Оборудование: 

• небольшие модули-накопители для размещения оборудования; 

• разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные 

 

3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

№ Учебно – методический комплект к Программе 

1. «Физическое развитие» Методические пособия: 

«Спортивные праздники и развлечения» В.Я. Лысова; 

«Укрепляйте здоровье детей» Е.Н.Вавилова; 

«Физическая культура в д/с» Т.И.Осокина; 

«Воспитание здорового дошкольника» М.Д. Маханева; 

«Физкультурные занятия с детьми» Л.Н. Пензулаева; 

«Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина; 

«Физкультурные занятия на воздухе»В.Г. Фролов, Г.П. Юрко; 

«Современнаяпрограммапофизическомувоспитанию детей дошкольного возраста» 

С.С.Бычкова; 

«Физкультурные занятия с детьми 5–6, 6-7 лет»; Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет; Пензулаева Л. И. 

«Игры и развлечения детей на воздухе»; Осокина Т. И. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Спортивный  инвентарь»,Серия«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

2. «Социально-коммуникативно е развитие» Методические пособия«Руководство 

играми детей в дошкольных учреждениях» под ред. М. А. Васильевой; 

«Воспитателю о детской игре» Д.В. Менджерицкая; 

«Игрушки и пособия для детского сада» под ред. В.М. Изгаршевой 

«Первые сюжетные игры малышей» Е.В.Зворыгина; 

«Большая книга игр и развлечений для детей и родителей» Т.Я.Кедрина; 

«Воспитание детей в игре» А.П.О. 

«Воспитание детей в игре» под ред. Д.В. Менджерицкая; 
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«Игры и занятия со строительным материалом в д/с» З.В. Лиштван 

«Неизведанное рядом» О.В. Дыбина 

«Детское экспериментирование» Куликовская И.Э. 

«Методика ознакомления с природой в д/с» под ред В.Г. Саморуковой; 

«Уголок природы в д/с» М.М. Морковская; 

«Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С.Н. Николаева; 

«Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаева; 

д/и по ознакомлению дошкольников с растениями Дрязгунова В.А.; 

Что и как познает ребенок о братьях наших меньших» О.А. Воронкевич; 

«Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников» Николаева С.Н.; 

«Живой мир для малышей. В лесу и на реке» Степанов В.А.; 

«Становление и развитие основ экологической культуры в современном образовательном 

учреждении» Виноградова Н.Н.; 

«Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду» Николаева С.Н. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р.С. 

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т.Ф. 

Развитие игровой деятельности (2-7 лет) Губанова Н.Ф. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам». Тематические плакаты для 

оформления уголков по ПДД. 

Наборы дорожных знаков. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» Методические пособия: 

Аппликация по мотивам народного орнамента в д/с» Богатеева З.А.; 

«Рисунки, спрятанные в пальчиках» наглядно-методическое пособие Н.В.Дубровская; 

«Знакомим с пейзажной живописью» Н.А.Курочкина; 

«Знакомим с натюрмортом» Н.А.Курочкина; 

«Смотри и делай: я умею рисовать» Фиона Кэмпбелл; 

«Теория и методика изобразительной деятельности в д/с»; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Сакулина Н.П., Комарова Т.С. 

«Я учусь рисовать» Казакова Т.Г. 

«Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству» Галанов А.С., Корнилова 

С.Н. 

Детское художественное творчество. Комарова Т.С. 

Интеграция в воспитательной работе детского сада. Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. 

Конструирование из строительного материала (5-7 лет). Куцакова Л.В. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Швайко Г. С. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Хрестоматии для чтения (1-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Музыкальные инструменты», 

«Хохлома». 

Иллюстрации по жанрам живописи; Схемы последовательности лепки; Схемы 

выполнения аппликаций; 

Подборки иллюстраций по народно-прикладному искусству. 

4. «Речевое развитие» Методические пособия: 

Развитие речи в детском саду (2–7 лет). Гербова В. В. 
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«Занятия по развитию речи» В. В. Гербова 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» П.А.Сохина; 

«Методика развития речи детей» А.М. Бородич; 

«Развитие звуко-буквенного анализа» Е.В.Колесникова, 

«Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко, 

«Ступеньки чтения малыша» Э.Д.Фокина, Т.А.Медведева. 

«Учимся по сказке: развитие мышления у дошкольников с помощью мнемотехники» Т. В. 

Большакова 

«Буду говорить, читать, писать правильно» Г. Глинка 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Серии картин: Домашние и дикие животные, профессии, наша Таня, в детском саду, 

времена года, мы играем. 

Картотеки: чистоговорки, пословицы поговорки, дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим 

5. «Познавательное развитие» Методические пособия: 

«Математика в д/с» Л.С. Метлина; 

«Игровые занимательные задачи для дошкольников» З. А. Михайлова; 

«Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» Т.Д. Рихтерман; 

«Праздник числа» Волина В.; 

«Развитие элементарных математических представлений у дошкольников» Тарунтаева 

Т.В.; 

«Развитие логического мышления детей» Тихомирова Л.Ф.; 

«Математика для малышей» Сербина Е.В.; 

«Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук.» Башаева Т.В. 

«Планы занятий по развитию элементарных математических представлений с учетом 

новых методик и технологий для подготовительной к школе группы детей с нарушением 

речи» Набиева А.Л. 

«Приобщение детей к истокам народной русской культуры» О.Л.Князева; 

«Герб и флаг России» Е.К. Ривина; 

План-программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова; Фотографии, иллюстрации с видами 

СПБ; 

«Родной край» Жуковская Р.И.; 

«Достойны быть названы поименно» Вакуленко Л.М. 

«Мир людей. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду» Нуждина Т. Д. 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

ФГОС знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина Т.Ф. 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4–7) Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

Серия «Рассказы по картинкам». Серия «Играем в сказку». 

Плакаты и картины для рассматривания. 
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Развитиедетей раннего возраста«Воспитание и развитие детей раннего возраста» под ред. 

Г.Н. Ляминой; 

«Воспитание детей раннего возраста».М. Аскарина; 

«Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» О. Н. Козак; 

«Умственное воспитание детей раннего возраста» под ред. Е.И. Радиной; 

«Обучение самых маленьких в д/с» Аванесова В. Н. 

«Игры и занятия для малышей» А. Ануфриева 

«Дети раннего возраста в дошкольном учреждении» К.Л. Печора, Г.В. Пинюгина, Л. Г. 

Голубева 

«Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С. Н.; 

«Поиграем, малыш» Дайлидене И. П.; 

«Развивающие игры» Богуславская З. М. 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими, периодическими изданиями 

 

№ п/п Типы изданий 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические 

словари), отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ), текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ) 

3. Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания) 

1. «Нормативные документы образовательного учреждения» 

2. «Дошкольное воспитание» 

3. «Дошкольная педагогика» 

4. «Ребенок в детском саду» 

5. «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

6. «Справочник старшего воспитателя ДУ» 

 

 Методический комплект к АОП дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) (далее – адаптированная образовательная программа) 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8.   Жукова Н. Логопедический букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

9. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10.  Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

11. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

12. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

14. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

16. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Методический комплект к Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. М.: «Просвещение» 2007. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М. Мозаика-Синтез 2008г 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 

«Просвещение», 1998 

«Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения»; 

«Обучайте дошкольников правилам дорожного движения»» Клименко В. Р.; 

«Дошкольникам – о правилах дорожного движения» Степаненкова Э. Я. 

«Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности» Аралина Н.А.; 

«Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Шорыгина Т.А.; 

«Школа здорового человека» Кулик Г.И. 
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3.8. Режим и распорядок дня 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

 Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

 Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При ОУ режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. 

 Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия ОУ образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685–21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685–21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели ОУ образовательного процесса и режима дня. 

Требования и показатели ОУ образовательного процесса и режима дня 
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Иные характеристики содержания АООП, в том числе: взаимодействие ОУ и социума; 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми; с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям к себе самому. 

Взаимодействие Учреждения и социума. 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

 Мы считаем, что развитие социальных связей Учреждения с различными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с социумом на основе 

следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, установления коммуникаций между 

детским садом и социумом. 

Иные характеристики содержания Программы, в том числе: характер взаимодействия с 

взрослыми; с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе 

самому; преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект - субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития.  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники 

совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на проявление 

инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу.  

Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо деятельности. Отступления 

взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами 

детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает 
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развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

 Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!).  

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

 В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится 

на общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, 

лежащие в основе становления межличностных отношений.  

 Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности.  

 Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид 

деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, 

осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - формируется 

самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в 

игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться.  

 Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает 

отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 

демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, 

предлагает повторить его действия и т.д.  

 При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры.  

 В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, 

наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, 

добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности.  

 Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами 

нашего Учреждения. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

• формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

• обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 
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Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения.  

 Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и другому. 

 Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от 

ситуации и позиции ребенка.  

 В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, 

резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника.  

В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на 

общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны.  

 Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая.  

Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной 

ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа 

отсутствуют.  

 В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, 

полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим 

звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

o Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности. 

o Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

o Формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные 

виды познавательной и игровой деятельности; 
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o Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико-

математического мышления; 

o Совместную работу педагогов и специалистов Учреждения по отслеживанию 

развития детей, определению «школьной зрелости». 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий выставок..  

 Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований.  

  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья, 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками развитие умения работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности, 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития, 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства, оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

• качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих реализацию права 

детей на свободу выбора, в рамках представленного образовательного пространства. 

Пересечение предметно-пространственной среды, социально-организованной 

деятельности и эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного 

взаимодействия взрослых и детей, выступают: 

• трансформирующаяся модель функционирования групп: 
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• по интересам и приоритетам развития детей в Учреждении (физкультурно-

оздоровительному, художественно - эстетическому). 

В соответствии с ней осуществляется разработка гибкого режима дня и вариативных сеток 

занятий с детьми, учитывающих специфику функционирования групп. Создание в 

группах и помещениях детского сада функциональной, разнообразной, «открытой» для 

использования и преобразования самими детьми предметно-игровой среды, 

обеспечивающей ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии 

с его интересами.  

 Кроме того, в некоторых помещениях детского сада используются специальные 

средства ТСО, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с 

помощью проекций виртуальной реальности, использования мультимедийных 

презентаций. 

Овладение детьми и взрослыми методикой «Общего круга», как средством обеспечения 

психолого-педагогический помощи в осуществлении права ребенка на свободный выбор 

деятельности и отношений; 

• дифференцированная помощь детям разного возраста в процессе создания замысла, 

принятия решения и его реализации на основе использования современных методик 

развития творческих способностей. 

 Создание оптимальной образовательной среды, включающей следующие 

компоненты: 

• -предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  

• -характер взаимодействия со взрослыми, 

• -характер взаимодействия с другими детьми, 

• -система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому; 

• -проведение Дня открытых дверей, включение детей и родителей в активное 

взаимодействие с окружающей социальной средой на основе разработки системы 

экскурсий, проведения концертов для ветеранов, выпуска стен - газет, оформления 

совместных выставок и прочее. 

Организация режима дня. 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей с ТНР. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в Учреждении зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 В Учреждении используется гибкий режим дня, т. е. в него вносятся изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, 

а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

 Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в Учреждении. 

Режим скорректирован с учётом работы Учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня). 

 Непрерывная образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Объем 

двигательной активности дошкольников предусмотрен в организованных формах 

оздоровительной деятельности до 6–8 часов в неделю с учетом возраста, 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

 В процессе организованной образовательной деятельности педагог самостоятельно 

дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648–20 в ОУ соблюдаются следующие требования к ОУ 

образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при ОУ образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т. ч., во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических 

 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
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21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля : Всемирный день Земли; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

5 июня: День эколога; 

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
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31 декабря: Новый год; 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Планирование образовательной деятельности Выбор форм, способов, методов 

реализации Образовательной программы ОУ обусловлен комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность: 

- обеспечить в ОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; - решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- для наибольшего развития детей; 

- обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления; 

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

ОУ. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему, ее 

освоение в процессе: 

• непрерывной образовательной деятельности (НОД) педагога с детьми; 

• совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах; 

• самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды 

группы, стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления. 

НОД организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

включающая различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную, чтение. Расписание непрерывной образовательной 

деятельности включает реализацию дополнительных образовательных программ. В 

планах воспитательно-образовательной работы отражается взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации Программы. 

Планирование образовательной деятельности ОУ с детьми регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом на учебный год и включает 

перспективное тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на 

учебный год. 

• В группах оформлены уголки «Моя малая родина – Гатчина», оснащенные: 

игрушками; дидактическими, настольно-печатными и развивающими играми; 

специальными атрибутами; картинами и плакатами; наборами открыток, фотографий; 

альбомами; видеоматериалами детской литературой о городе; продуктами детского 

творчества (книгами-самоделками, рисунками, аппликациями; материалами 

Этнокалендаря. 

• Музыкальный зал оснащен: ноутбуком, проектором, экраном; ЭОР: 

мультимедийными презентациями по программе; комплектами игр краеведческого 

содержания; коллекцией аудио- и видеозаписей по программе. 

 • В творческой комнате находится интерактивная доска Мимио;  
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• Методическое обеспечение; - Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет. Пособие для воспитателей и родителей. - СПб., Паритет, 2005. - Дмитриев В.К. Санкт-

Петербург для малышей. Пособие по истории города. СПб.,«КОРОНА- принт», 2006. - 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М, Чудесный город. Петербургская тетрадь. СПб.Л 996. - 

Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос, СПб.: Паритет, 2007 - 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Город-сказка, город- 

быль». Учебно-методический комплект. СПб, Речь, 2013 - Толкачева Т.Ю. Система 

работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга. СПб 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2012 - Федотова Н.П., Гасанова О.Б., Смагина М.Г., Смирнова В.В. 

Мы в этом городе живем: он растет и мы растем, СПб «Образование-плюс», 2007. - Шиф 

Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. - СПБ, Невский курьер,1994 г. - 

Шиф Л. Сказки феи Летнего сада. - СПБ, Паритет, 2012 г. - Этнокалендари Санкт-

Петербурга - Яковлева Н.А. Санкт-Петербург. Путешествие через три столетия. Книга для 

семейного чтения. - СПБ, Литера, 2003 г. Для реализации парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной созданы необходимые условия: 

• В группах оформлены «Уголки безопасности», оснащенные: игрушками; 

дидактическими, настольно-печатными и развивающими играми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и др.; картинами и 

плакатами; альбомами; конструкторами разных видов и мелкими игрушками для 

обыгрывания построек; макетами перекрестков, дорожными знаками, наборами машинок, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр. видеоматериалами детской литературой по теме 

продуктами детского творчества (книжками-самоделками, рисунками, аппликациями). 

• Физкультурный зал оснащен: игровым комплексом по ПДД и другими 

тематическими пособиями и атрибутами для проведения досугов, игр-эстафет. 

• Методическое обеспечение: - Авдеева Н. М., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство-пресс», 2017. - Авдеева Н. Н.., 

Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах города. Альбом для старшего 

дошкольного возраста. Издательство Аст, 1997. - Белая К.Ю, как обеспечить безопасность 

дошкольников. М.: Просвещение, 2000. - Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста /Сост. Н.А.Тзвекова,А.Ф. Медведева, Л.В. Полякова, А.Н. 

Федотова.; Под ред. К.А. Романовой, А.Б.Малюшкина.- М,: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. 

(Вместе с детьми) - Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Учебнонаглядное пособие для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005. - 

Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М.: Мозаика- Синтез, 2003. - Шорыгина Т.А. «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет» - М.; ТЦ«Сфера», 142 2008. - Шорыгина Т.А. Беседы о 

правилах пожарной безопасности - М., ТЦ 

«Сфера», 2009 Для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

используется технология «Са-ФИ-Дансе» Е.Г.Сайкиной. Созданы необходимые условия: 

• В группах при ОУ предметно-пространственной среды учтены психофизические 

особенности детей - часть игрового пространства группы свободна от мебели и 

предоставлена для развития двигательных навыков детей; оборудованы 
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«Физкультурные уголки», оснащенные: атрибутами для утренней гимнастики (ленточки 

на кольцах; кубики, флажки и др.), каталками-автомобилями, соразмерными росту детей; 

фигурными качалками; мини-горками; наборами мягких модулей; развивающими 

тоннелями; мешочками для метания; комплектами резиновых мячей; комплектами 

разноцветных кеглей, масками и др. атрибутами для подвижных игр и др.; 

• Физкультурный зал оснащен: оборудованием для развития основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений, атрибутами для утренней гимнастики, 

подвижных игр. и др. Так же в зале имеется комплекс тренажёров ТИСА. 

• На территории Образовательного учреждения имеются прогулочные участки, 

оснащенные игровым оборудованием для обеспечения оптимального двигательного 

режима в соответствии с возрастом детей; Методическое обеспечение: - Е.Г.Сайкина «Са- 

ФИ-Дансе» - Филиппова Т. Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке: метод, пособие. - СПб. «Детство-пресс», 2012. - 80 с. - Бабенкова 

Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 96 с. - Вавилова Е. П. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для 

воспитателя дет. сада. -М.: Просвещение, 1983. -144 с, ил. - Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду». Для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыка») используется технология «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» дополняет 

учебно- методический комплекс, обеспечивающий реализацию образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» Основной образовательной программы 

дошкольного образования ОУ 

Учебно-методический комплекс программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Авдеева Н.Н. Князева O.JI., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

2. Бордачев В.А. Правила дорожного движения. 

3. Гаврилина С.Е., Кугявина H.J1. Безопасность вашего малыша. 

4. Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б. Валеология -

 основы безопасности жизни ребенка 

5. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия но правилам дорожного движения. 

6. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

7. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

8. Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор! 

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

10. Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода. 
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