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Общие положения

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 179 (далее Программа) разработанная в 
соответствии с:
- Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 
2022 г., регистрационный № 70809)
- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФАОП ДО), утвержденной Приказом Министерства просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования1 (далее - Стандарт).
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ (П.9, СТ.2, П.28; Ч. б СТ. 12);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20
- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 179 (далее ДОУ);
- Лицензией на образовательную деятельность № 9885 от 20.02.2017.

Программа является документом, в соответствии с которым 
организация, осуществляющая образовательную деятельность на уровнен 
дошкольного образования, самостоятельно разрабатывает и утверждает 
адоптированные образовательные программы дошкольного образования 
(далее АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

АОП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 
Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанных Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов Программы.
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По своему организационно-управленческому статусу данная 
Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру.

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 
общей модели образовательного процесса в образовательных организациях, 
возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 
потребностей, обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
определение структуры и наполнения содержания образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях. Образовательные области, содержание 
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 
среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
основная образовательная программа Организации. Модульный характер 
представления содержания Программы позволяет конструировать 
адаптированные основные образовательные программы дошкольной 
образовательной организации для обучающихся раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ.

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный.

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 
ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 
работы).

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 
различных видах деятельности, таких как:
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1. Предметная деятельность.
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми).
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
включение обучающихся с ОВЗ в социум.
Программа коррекционно-развивающей работы:
1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 
в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 
компенсирующей направленности.
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала.
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 
возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 
направленности.

Организационный раздел программы содержит психолого
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 
нозологической группы, особенности организации развивающей предметно
пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной
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работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации.

Объем обязательной части основной образовательной программы 
должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 
праздников и мероприятий с учетом региональных и других 
социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по развивающему 
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 
диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной 
образовательной программы Организации. Система оценивания качества 
реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 
процесса.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи программы

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями
обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 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;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 
ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 
ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 
обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования.

1.1.2 Принципы построения Программы 
Методологическую основу АОП составляют:

1. концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 
Выготский);
2. учение об общих и специфических закономерностях развития 
аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
3. концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже);
4. концепция о целостности языка как системы и роли речи в 
психическом развитии детей (В.М. Солнцев);
5. концепция о соотношении элементарных и высших психических 
функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);
6. современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 
Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 
др.).
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Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции 
системного недоразвития речи играет положение о необходимости 
выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с 
нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта, 
Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы 
симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 
биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие 
опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 
может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). 
Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут 
страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 
функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились 
в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой- 
либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными 
причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий 
структуру речевой недостаточности при различных формах речевого 
недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) определить структуру дефекта, 
выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения 
первичных и вторичных расстройств.

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в 
основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. 
В соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических 
закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта 
детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям 
с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 
определенным их группам. Соотношение общих и специфических 
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать 
причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что 
обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 
подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.

При разработке АОП учитывалось, что речь является одной из самых 
сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма 
психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия 
речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов 
действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать 
те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за 
пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает
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избирательный характер. Возникновение речи существенным образом 
перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 
огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 
операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). 
Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 
познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 
многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 
развития мыслительных операций отражается в семантике — основе 
высказывания. Уровень развития аналитико - синтетической деятельности 
сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 
средствами.

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 
психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 
первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность 
опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 
Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения 
действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 
логического мышления, служит необходимой основой для развития не 
только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие 
какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование 
элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному 
недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 
Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно - 
воспитательном процессе, не только помогают становлению личности 
ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного 
воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений 
умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая тем самым 
благоприятные предпосылки для работы над речью.

Таким образом, общее недоразвитие речи в большинстве случаев 
представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 
неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 
соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 
закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 
процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на 
весь синдром в целом.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах:

1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
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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 Организации) и 
обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 
работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.

1.1.3 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: организация 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).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 
образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности.

3. 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.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
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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;

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

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики в т. ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, детей с ТНР

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Особенности разработки Программы:
-  условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;
-  социальный заказ родителей (законных представителей);
-  детский контингент;
-  кадровый состав педагогических работников;
-  культурно-образовательные особенности МБДОУ г. Иркутска детского 
сада №179;
-  климатические особенности;
-  взаимодействие с социумом.

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР МБДОУ 
г. Иркутска детского сада №179 определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (от 4 
лет 10 месяцев до 7-8 лет, окончания образовательных отношений).

Исходя из того, что образовательная программа является внутренним 
стандартом содержания дошкольного образования, и определяет ее 
назначение:
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во-первых, данная образовательная программа способствует 
обеспечению реализации права родителей на информацию об 
образовательных услугах и на выбор образовательных услуг и гарантирует 
качество получаемых услуг;

во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная 
программа определяет приоритеты в содержании дошкольного образования и 
способствует интеграции деятельности педагогов нашего ДОУ, раскрывает 
преемственность образования;

в-третьих, для государственных органов управления образованием 
данная образовательная программа является основанием для определения 
качества реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и федеральной образовательной 
программы дошкольного образования.

Реализация программы осуществляется в режиме 12-часового 
пребывания воспитанников.

АОП ДО для детей с ТНР направлена на:
-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями,

- подготовку детей дошкольного возраста к жизни в современном 
обществе, формированию предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
в группах компенсирующей направленности предназначена для детей, 
имеющих тяжелые нарушения речи.

На 1 сентября 2023 года списочный состав МБДОУ г. Иркутска 
детского сада №179 составляет 357 детей.

В ДОУ 11 групп для детей дошкольного возраста, которые 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. В ДОУ функционирует 
11 групп из них 2 группы компенсирующей направленности и 9 групп 
общеразвивающей направленности. По наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПин 2.4.3648-20. Воспитание и обучение в 
детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 
языке.

В целях оказания образовательных услуг штат ДОУ укомплектован 
следующими сотрудниками: воспитателями, двумя музыкальными 
руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом- 
психологом, двумя учителями-логопедами, педагогом дополнительного
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образования. Все воспитатели и специалисты тесно взаимодействуют по 
вопросам обучения, воспитания и развития детей. Методическое 
сопровождение образовательного процесса осуществляет заместитель 
заведующего.

По показателям развития и здоровья представлены две категории детей 
-  дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 
проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования). В связи с этим в ДОУ представлены 
группы общеразвивающей и компенсирующей направленности (для детей с 
ТНР). В настоящее время ДОУ функционирует две группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлым нарушением речи. Для детей с ОВЗ 
(ТНР) разработана Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ г. Иркутска детского сада № 
179.

По возрастным характеристикам представлены все виды групп 
дошкольного возраста (1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя, старшая и 
подготовительная к школе группа). Группы сформированы как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 1-3 года, 5-7 
лет).

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 
сентября 2023 года сформировано 11 групп. По возрастным характеристикам 
представлены все виды групп дошкольного возраста:

Таблица 1. Возрастные особенности детского контингента

В озрастны е группы К оличество групп К оличество детей
Разновозрастная от 1 до 3 
лет

1 34

1-ая младшая 1 37
2 -ая младшая 2 74
Средняя 2 67
Разновозрастная от 5 до 7 
лет

1 30

Старшая 1 30
Подготовительная к школе 1 40
Разновозрастная 4 - 6  лет 
ТНР

1 22

Разновозрастная 6 - 8  лет 
ТНР

1 23

Климатические условия города Иркутска имеют свои особенности: 
резко континентальный климат с продолжительной (около 6 месяцев) 
морозной зимой и тёплым влажным дождливым летом; в зимний период над 
городом господствует антициклон, преобладает сухая солнечная морозная 
погода, слабые ветры (не более 1 м/с), интенсивно протекает процесс
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выхолаживания земной поверхности; в тёплый период года на смену 
антициклонам приходят циклоны (низкое атмосферное давление), которые 
характеризуются высокой облачностью и обильными осадками. Исходя из 
этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости 
организма и предупреждение обострение аллергических реакций:
• режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, 
игровой деятельностью, включены бодрящая гимнастика после сна, 
упражнения для расслабления, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз;
• в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 
удлиняется пребывание детей на прогулке;
• в теплое время -  жизнедеятельность детей организуется на открытом 
воздухе.

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 
Программы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме 
дня характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени 
образовательной деятельности (занятия) в процессе организации педагогом 
различных видов детской деятельности.

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп
проводится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе 
педагогическая диагностика, внутренняя система оценки качества
дошкольного образования детского сада.

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 
преобладание совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой 
педагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по 
их интересам и инициативе.

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 
недоразвитием речи

АОП рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности с 4 лет 10 месяцев. Рекомендована для детей с I, II, III, 
уровнем ОНР (по Р.Е. Левиной).

Общим недоразвитием речи принято считать такое системное 
нарушение речевой деятельности, при котором у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы (звуковая и смысловая 
сторона) 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 соответствии с 
этим остается актуальным условное деление на уровни развития, при 
которых общим является значительное отставание в появлении активной 
речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 
звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности
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названных отклонений различна.
Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность 

описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 
позволило Р. Е. Левиной определить три уровня речевого развития этих 
детей:

1- й уровень речевого развития, характеризуется как «отсутствие 
общеупотребительной речи». Ребенок использует отдельные звуки и 
некоторые их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 
лепетных слов. При их воспроизведении ребенок сохраняет 
преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру 
слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, 
поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические 
особенности его произношения — ударение, количество слогов, интонацию и 
т.д. Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в 
формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным является 
понимание даже некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), 
грамматических категорий единственного и множественного числа, 
мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и 
т.д.

2- й уровень речевого развития определяется как «начатки 
общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 
речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы, использование, 
наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными категориальными 
признаками рода, лица, числа и даже падежа. В самостоятельной речи детей 
иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. По 
сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение 
состояния словарного запаса не только по количественным, но и по 
качественным параметрам: расширяется объем употребляемых
существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 
числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность морфологической 
системы языка, в частности, словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в 
употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 
притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего лица и т.д. Наряду с ошибками словообразовательного 
характера наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. Связная речь 
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 
предметов.

3- й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 
речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным для данного уровня является использование детьми простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 
этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных
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или второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи 
уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по 
грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 
специально направленные задания позволяют выявить трудности в 
употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, 
в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах, недостаточным является понимание и употребление 
сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на 
более простые. Типичным для данного уровня является неточное понимание 
и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 
значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 
показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако 
при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких 
частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к 
множественным семантическим заменам. Наблюдается недостаточная 
дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 
выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в 
названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им 
уровнем речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза 
оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 
служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной 
речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 
повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать 
важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.

1.1.5 Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений.

1.1.5.1. Цели и задачи образования детей дошкольного 
возраста в ДОУ в контексте приоритетного направления развития 
воспитанников.

На основе проведенного анализа образовательного запроса со стороны 
родителей (законных представителей) воспитанников нашего
образовательного учреждения, проблемно-ориентированного анализа
организации образовательной деятельности, а также учитывая
индивидуальные и нормотипические особенности развития детей, в 
соответствии с миссией ДОУ - развитие комфортной коммуникативно
ориентированной образовательной среды, которая обеспечивает поддержку 
инициативности и самостоятельности с учетом индивидуальных 
потребностей и интересов всех субъектов образовательного процесса.

Приоритетным направлением развития для детей дошкольного 
возраста групп общеразвивающей направленности определено:

- социально-коммуникативное развитие;
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- художественно-эстетическое развитие;
- познавательное развитие.

Задачи ФГОС дошкольного образования в рамках социально
коммуникативного развития детей дошкольного возраста ориентированы на 
создание условий для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Для комплексной реализации данных задач социально
коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического развития 
личности ребенка дошкольного возраста, как приоритетного направления 
данной основной образовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности нами используются следующие 
парциальные программы дошкольного образования и учебные пособия:

- «Ладушки» парциальная программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста направлена на развитие музыкальных и 
творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) 
посредством различных видов музыкальной деятельности; на формирование 
музыкальной культуры, на развитие общей духовной культуры.

- «Юный эколог» парциальная программа, направленная на 
формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам.

- «Байкал - жемчужина Сибири» парциальная образовательная 
программа дошкольного образования, направленная на развитие личностного 
потенциала у каждого субъекта образовательной среды.

- «Светофор» парциальная программа, направленная на обучение детей 
дошкольного возраста ПДД.

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования.
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1.2. Планируемые результаты освоения АОП. (Обязательной 
части программы и в части, формируемой участниками 
образовательных отношений), способы оценки индивидуального 
развития для обеспечения индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 
программы.

В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.

Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров.
Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели;
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 
грамматические формы);
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами;
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6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 
сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 
картинке;
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 
педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 
опыта;
8) владеет простыми формами фонематического анализа;
9) использует различные виды интонационных конструкций;
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 
социальные функции людей, понимает и называет свою роль;
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители;
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений;
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от педагогического работника;
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 
работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
помощь;
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
течение некоторого времени (не менее 15 мин.);
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 
работника, а затем самостоятельно;
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 
узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 
суток;
19) использует схему для ориентировки в пространстве;
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 
педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 
взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 
общения;
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество;
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно);
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции;
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства;
26) знает основные цвета и их оттенки;
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ;
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 
выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью;
29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 
может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
личного пользования.

Планируемые результаты 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;

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы;

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

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

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от педагогического работника;

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами;

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

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

19) определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя, геометрические фигуры;

20) 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;

21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 
сообщения, рассказы из личного опыта;

26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

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

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений;
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения;

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений;

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта;

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек).

1.2.1 Планируемые результаты освоения Программы с учетом 
индивидуальных особенностей контингента в группе с ТНР (дети с 
ОНР)

Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 
устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 
соответствует возрастной норме;

-ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 
или объектов, относящихся к одному понятию;

-показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 
обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения;

-понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 
глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь;
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-без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;

-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов;

-уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного 
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;

-согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных;

-уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 
картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 
составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов;

-объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 
сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Познавательное развитие

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 
различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа;
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показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 
пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 
овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 
по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 
и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 
т. п.

Социально-коммуникативное развитие

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 
имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
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Художественно-эстетическое развитие

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 
нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 
прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 
200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 
ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 
удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 
отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 
полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 
отсутствуют; саливация в норме.

Приоритетным направлением для детей, имеющих проблемы в 
речевом развитии (дети с ОНР) является оказание квалифицированной 
помощи по коррекции недостатков в психическом (речевом) развитии, 
обеспечивающей равные стартовые возможности для успешного обучения в 
школе. У детей должны быть развиты условия для успешного школьного
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обучения: фонематического восприятия, первоначальные навыки звукового 
и слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки, элементарные 
навыки письма и чтения.

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (части, 
формируемой участниками образовательных отношений), способы 
оценки индивидуального развития для обеспечения индивидуализации 
образования и оптимизации работы с группой детей

1.2.2.1. Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «Байкал- 
жемчужина Сибири»: показатели развития детей в соответствии с 
возрастом.

На основе ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) в 
Программе «Байкал-Жемчужина Сибири» сформулированы предполагаемые 
результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация 
данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в 
соответствии с направлениями развития и образования детей 
(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие.

Показатели развития детей младшего дошкольного возраста /3-5 лет/

Н аправления
организации
деятельности

ребенка

П оказатели развития ребенка

С оциально-ком м уникативное развитие
Овладение игровой 
деятельностью

Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путе
шествия по Байкалу».

Речевое развитие
Овладение
коммуникативной
деятельностью

Способен использовать для выражения эмоций слова разных 
частей речи, антонимы, обобщающие слова, отражающие 
разнообразие окружающего мира своего края;

Умеет общаться на разнообразные темы о родном крае;
Применяет усвоенную информацию о родном крае для 

решения познавательных и проблемных ситуаций.
П ознавательное развитие

Овладение
элементарной
познавательно
исследовательской

Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, 
слайдов о Байкале, путешествий по географической карте 
Иркутской области;
Предпринимает попытку устанавливать элементарные
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деятельностью зависимости между объектами природы родного края; 
Интересуется о месте нахождения уникального озера, его 
обитателях, байкальской воде;
Имеет представление о серебристом богатстве Байкала, о нерпе, 
невидимых санитарах озера, труде и отдыхе сибиряков.

Х удож ественно-эстетическое развитие
Овладение 
продуктивными 
видами деятельности

Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 
искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера 
Байкал;
Наличие интереса к процессу создания художественного образа 
по теме «Озеро Байкал» и продукту изобразительного 
творчества в рисовании, лепке, аппликации и конструировании; 
Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 
произведений изобразительного искусства художников, 
воспевающих красоту и тайны озера Байкал и на собственную 
изобразительную деятельность.

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-8 лет/

Н аправления  
организации  

деятельности ребенка

П оказатели развития ребенка

С оциально-ком м уникативное развитие
Овладение игровой 
деятельностью

В играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале.

Речевое развитие
Овладение
коммуникативной
деятельностью

Общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным 
собеседником, источником интересной познавательной 
информации о регионе и его особенностях.

П ознавательное развитие
Овладение
элементарной
познавательно
исследовательской
деятельностью

Имеет начальные представления о фильтраторах и 
чистильщиках байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с 
помощью картинок эндемиков Байкала;
С желанием участвует в несложных экспериментах, 
организуемых взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» 
(слои) озера;
Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, 
обозначить его обитателей;
Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, 
обозначить его обитателей.

Х удож ественно-эстетическое развитие
Овладение 
продуктивными 
видами деятельности

Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 
искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера 
Байкал;
Наличие интереса к процессу создания художественного образа 
по теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного 
творчества: в рисовании, в лепке, в аппликации, в 
конструировании, в интеграции видов изобразительной
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деятельности;
Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 
произведений изобразительного искусства местных художников 
и на собственную изобразительную деятельность;
Творческое комбинирование классических и неклассических 
изобразительных техник и изобразительных материалов и 
инструментов в соответствии с задуманным собственным 
художественным образом по теме «озеро Байкал»: в рисовании, 
лепке, аппликации и конструировании, в интеграции видов о 
изобразительной деятельности.
Творческое комбинирование классических и неклассических 
изобразительных техник и изобразительных материалов и 
инструментов в соответствии с задуманным собственным 
художественным образом по теме «озеро Байкал»: 
в рисовании, лепке, аппликации и конструировании, в 
интеграции видов о изобразительной деятельности.

1.2.2.2. Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» (авторы: И. Каплунова., И. 
Новоскольцева): показатели развития детей в соответствии с возрастом.

П араметры
П оказатели развития ребенка

2 м ладш ая группа
1.Движение а) двигается вместе с детьми,

б) принимает участие в играх и плясках.
2.Подпевание а) подпевает знакомые песни
3.Чувство ритма а) ритмично хлопает в ладоши,

б) принимает участие в дидактических играх,
в) знает некоторые инструменты, ритмично на них играет.

4.Слушание музыки а) узнает музыкальные произведения,
б) может подобрать к ним картинку или игрушку.

средняя группа
1.Движение а) двигается ритмично;

б) чувствует начало и окончание музыки;
в) умеет проявлять фантазию;
г) выполняет движения эмоционально и выразительно.

2.Подпевание а) эмоционально исполняет песни;
б) активно подпевает и поет;
в) узнает песню по любому фрагменту.

3.Чувство ритма а) активно принимает участие в играх;
б) ритмично хлопает в ладоши;
в) ритмично играет на музыкальных инструментах.

4.Слушание музыки а) различает жанры;
б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);
в) эмоционально откликается на музыку.

ст арш ая группа
1.Движение а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);
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в) выполняет движения эмоционально.
2.Пение а) эмоционально и выразительно исполняет песни;

б) придумывает движения для обыгрывания песен;
в) узнает песни по любому фрагменту;
г) проявляет желание солировать.

3.Чувство ритма а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;
б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 
инструментах.

4.Слушание музыки а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 
отношение словами);
б) проявляет стремление передать в движении характер 
музыкального произведения;
в) различает двухчастную форму;
г) различает трехчастную форму;
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 
деятельности;
е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.

подгот овит ельная группа
1.Движение а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;

б) проявляет творчество;
в) выполняет движения эмоционально;
г) ориентируется в пространстве;
д) выражает желание выступать самостоятельно.

2.Подпевание а) эмоционально исполняет песни;
б) способен инсценировать песню;
в) проявляет желание солировать;
г) узнает песни но любому фрагменту;
д) имеет любимые песни.

3.Чувство ритма а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные 
ритмические формулы;
б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 
инструментах;
в) умеет держать ритм в двухголосии.

4.Слушание музыки а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 
отношение словами); умеет самостоятельно придумать 
небольшой сюжет;
б) проявляет стремление передать в движении характер 
музыкального произведения;
в) различает двухчастную форму;
г) различает трехчастную форму;
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 
деятельности;
е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 
музыкальному произведению;
ж) проявляет желание музицировать.

1.2.2.З. Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «Юный эколог»: 
показатели развития детей в соответствии с возрастом

Планируемые результаты по освоению данной программы
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соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 
S  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-
S  следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;
S  ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;
S  обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет;
S  знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой
S  природы, естествознания, математики, истории и т.п.

Н аправления
организации
деятельности

ребенка

П оказатели развития ребенка

П ознавательное развитие
Овладение
познавательно
исследовательской
деятельностью

Дети будут знать:
Об экологических системах (лес. река, пруд. село).
О стадиях развития живых организмов.
О природно-климатических зонах Земли и родного края.
Об особенностях внешнего вида растений и животных в 
зависимости от среды обитания.
О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.
О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.
Дети будут владеть:
Системой представлений о соотношении воздуха, воды и суши 
на Земле; о Солнечной система и её планетах; об особенностях 
внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 
природных зонах; о возникновении жизни на Земле.
Дети будут уметь:
С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и
животных: с условиями жизни в разных природных
зонах.
Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и 
эксперименты и делать выводы.
Объяснять экологические зависимости.
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 
окружающей среды жизнью живых организмов.

1.2.2.4. Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «Светофор»: 
показатели развития детей в соответствии с возрастом

Образовательный:
- овладение базовыми правилами поведения на дороге;
- анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации;
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- формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 
дороге;
- развитие творческих способностей;
- формирование устойчивого познавательного интереса.

Воспитательный:
- формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой;
- привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 
ситуации.

Социальный:
- формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам;
- развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД.

1.2.2.5. Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности»: показатели развития детей в соответствии с возрастом

• адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 
взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 
используемой Программой);

• знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 
магазин, ярмарка, и супермаркет, интернет-магазин;

• знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 
дальнего зарубежья;

• понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
• знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
• знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия;
• адекватно ведут себя в окружающем и предметном, вещном мире, в 

природном окружении;
• в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность;
• любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других;
• бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);
• следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не 
нужна;

• с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого
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радость;
• проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);
• замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
• объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
• проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
• переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
• сочувствуют и проявляют жалость слабым, больным, пожилым людям, 

ко всем живым существам, бережно относятся к природе;
• с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость 

оказания помощи другим людям.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по программе

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 ДОО, заданным 
требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 
оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 
деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ДОО 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
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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 ТНР могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программа 
учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности речевых 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

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его 
динамики.

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 организации и для педагогических работников ДОО 
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

34



Организации, 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 ДОО 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 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 ДОО;
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка.
На уровне ДОО 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 ДОО;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР;

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 
профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО;

- создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием обучающихся с ТНР.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 
дошкольного образования в ДОО 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 ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего 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 ДОО.
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Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО 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 ДОО;

- 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 ДОО 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Психолого-педагогическая и специальная (логопедическая) 
диагностика индивидуальных особенностей развития детей
осуществляется на основе Альбома для логопеда О. Б. Иншаковой. Все 
данные фиксируются в речевой карте.

1.3.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником ДОО в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической деятельности:

• речевая карта (для проведения диагностики учителем-логопедом);
• опросник Семаго «Выявление детей группы риска». Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) педагогическая диагностика индивидуального 
развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 
развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 
недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 
речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 
соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 
деятельности).

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 
только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 
ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 
ближайшего развития.

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка.

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим 
недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 
развития ребенка на протяжении всего срока обучения (2 года)
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II. Содержательный раздел
обязательная часть содержательного раздела программы
(ФАОП ДО)

2.1. Пояснительная записка.
Основная цель коррекционно-развивающей работы -  создание условий 

для коррекции ОНР, всестороннего развития детей с ОНР в целях 
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников.

Основная цель АОП - создание условий для выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, построение системы коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-7 лет, 
предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 
воспитанников с ОВЗ. Данная цель реализуется в ходе интеграции 
содержания образовательных областей.

В содержательном разделе Программы представлены:
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 
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 могут использоваться 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 организации образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 
и парциальных программах;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 
развития обучающихся с ОВЗ.

Способы реализации образовательной деятельности определяются 
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 
Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим 
коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 
по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 
следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
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индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание неравномерность
психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 
ОВЗ, 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. Основное содержание образовательной деятельности в 
области социально-коммуникативного развития

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 
учетом 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 
Организации;

• формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе;

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
• развития игровой деятельности.
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2.2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 
следующим разделам:

• игра;
• представления о мире людей и рукотворных материалах;
• безопасное поведение в быту, социуме, природе;
• труд.
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 
их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 
речевую активность.

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

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к творческим и 
дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 
ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание педагогических работников в различных образовательных 
ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения 
в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 
Педагогические работники создают образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах
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деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 
речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как 
основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" включается в совместную образовательную деятельность 
педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в групповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 
особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 
педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов 
каждого ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную 
деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 
формирования коммуникативных способностей, обучающихся среднего 
дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 
будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). В образовательный процесс в области "Социально
коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей (законных 
представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

2.2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 
навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе 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:

• игра;
• представления о мире людей и рукотворных материалах;
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• безопасное поведение в быту, социуме, природе;
• 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 игротерапевтических 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 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
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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 организации. 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 
"Социальнокоммуникативное развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР.

2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности в 
области познавательного развития

В образовательной области "Познавательное развитие" 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.

2.2.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
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предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 
видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области по следующим 
разделам:

• конструирование;
• развитие представлений о себе и окружающем мире;
• элементарные математические представления.
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий.
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

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

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

Педагогические работники продолжают формировать экологические 
представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). Обучающиеся 
знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 
педагогическим работником литературные произведения по ролям.

2.2.2.2. 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

44



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 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 количества, 
определения пространственных отношений у разных народов.

2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности в 
области речевого развития

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

• овладения речью как средством общения и культуры;
• обогащения активного словаря;
• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
• развития речевого творчества;
•развития звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха;
• знакомства с книжной культурой, детской литературой;
• развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте;

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
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Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 
основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности.

2.2.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 
потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 
акцент делается на формирование связной речи.

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

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 
ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 
педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 
желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 
устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 
другими детьми.

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 
способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 
особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 
действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими детьми.

2.2.3.2. Основное содержание образовательной деятельности 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
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обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 
с 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 с 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, 
социальнокоммуникативного 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.
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2.2.4. Основное содержание образовательной деятельности в 
области художественно-эстетического развития

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 том числе народного 
творчества;

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

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества.

Программа относит к образовательной области художественно
эстетического развития приобщение 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.

2.2.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 
проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 
детского художественного развития.

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 
"Музыка".

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области 
"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми с ТНР.

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

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

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

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

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

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

2.2.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
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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.

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
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взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей.

2.2.5. Основное содержание образовательной деятельности в 
области физического развития

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.

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, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.

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
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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.

2.2.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 
обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 
решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области "Физическое развитие" по следующим разделам:

• физическая культура;
• представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 
участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 
представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми.

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

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

2.2.5.2. Основное содержание образовательной деятельности 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
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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 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
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особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся 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.

В соответствии с п.2.11.2 ФГОС дошкольного образования «описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, федеральной 
программой и с учетом используемых методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания» представим перечень 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
образовательного содержания:

Обеспеченность методическими пособия по реализации задач 
образовательных областей________________________________ __________

Н аим енование количество
О бразовательная область «С оциально-ком м уникативное развитие»
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально -  коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста 2-3 года. -  2-е изд., испр. и 
доп. -  М.:Мозаика Синтез 2020. -  80с.

1

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально -  коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа 3-4 года. -  2-е изд., испр. и доп. -  
М.:Мозаика Синтез 2019. -  81с.

1

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально -  коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: 
Мозаика Синтез 2020. -  96с.

1

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально -  коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа 5-6 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2020. -  
128с.

1

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. -  М.; Мозаика -  
Синтез, 2020. -  120 с.

1

Беляевскова Г.Д, Мартынова Е.А, Сирченко О.Н, Шамаева Э.Г. «Правила 
дорожного движения для детей 3-7 лет» Учитель, 2016

1

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 
конспекты занятий, игры. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство -  Пресс» 
2020. -128с.

1

Губанова Н.Р. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2015 -  128 с.

1
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Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 
Беседы. Игры. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство -Пресс» 2021. -240с.

1

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий детьми 4-7лет- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с.
О бразовательная область «П ознавательное развитие»

1

Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Познание окружающего мира в раннем 
детстве. Издательский дом «Цветной мир», 2019. -  112с.

1

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 
года. М; Мозаика -  Синтез, 2020 -  64 0с.

1

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением.4-5 
лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 72с.

1

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез ,2021.-56 с.

1

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 
лет. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2021 -72 с.

1

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий: 2-3 года. 2-е изд., испр. и доп. -  М.;Мозаика -  Синтез, 
2021 -  48 с.

1

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 3-4 года. 2-е изд., 
испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  64 с.

1

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. 2-е изд., 
испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  72 с.

1

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. 2-е изд., 
испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  88 с.

1

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет. 2-е изд., 
испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  200 с.

1

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа. М; Мозаика -  Синтез, 2017 -  63 с.

1

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015.-96 с.

1

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез.,2015.-112с.

1

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2017 -  112с

1

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2016 -  64 с.

1

Горошилова Е.И., Шлык Е.В. Опытно- экспериментальная деятельность 
дошкольников. Перспективное планирование, вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная к школе группы. Из опыта работы по 
программе «От рождения до школы». - СПб ООО «Издательство «Детство 
-  пресс»,2019.-96 с.

1

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 
группа. - М.: Мозаика -  Синтез.,2015.-64с.

1

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2014. -  64 с.

1
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Николаева С.Н, Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с 
детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика -  Синтез.,2022.- 112с.

1

Николаева С.Н, Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 
в средней группе.- М.: Мозаика -  Синтез.,2016.- 176с.; цв.вкл.

1

Николаева С.Н, Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 
в старшей группе.- М.: Мозаика -  Синтез.,2016.- 192с.; цв.вкл.

1

Нищева Н.В. Опытно экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
занятий в разных возрастных группах -  СПб ООО «Издательство 
«Детство -  пресс»,2019.-320с.

1

Нищева Н.В. Познавательно -  исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, 
игры. -  СПб ООО «Издательство «Детство -  пресс»,2020.-240 с.

1

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  
М.: Мозаика -  
Синтез, 2020.- 80с.

1

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирование. -  СПб: ООО 
«Издательство «Детство -  пресс», 2021.- 208 с.
О бразовательная область «Речевое развитие»

1

Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты 
занятий с детьми 2-3 года. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2020 -  80с.

1

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 
3-4 года. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  104с.

1

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 
4-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2021 -  104 с.

1

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. 2
е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  136 с.

1

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 
6-7лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  104с.

1

Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. -  М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. -  56 с.

1

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. -  М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. -  80 с.

1

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. -  М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. -  56 с.
О бразовательная область «Х удож ественно-эстетическое развитие»

1

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду. 
Конспекты занятий 3 - 4 года, -  М.: Мозаика-Синтез, 2020. -  192 с.

1

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду. 
Конспекты занятий 6 -  7 лет, -  М.: Мозаика-Синтез, 2021. -  264 с.

1

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 3-4 лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2020- 112 с.

1

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 4-5 лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез,

1
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2020- 112 с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 5-6 лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2020- 152 с.

1

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2020- 136 с.

1

О бразовательная область «Речевое развитие»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 
для работы с детьми 3-4 лет. -  М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  112 с.

1

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 
для работы с детьми 4-5 лет- М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  160 с..

1

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 
для работы с детьми 5-6 лет- М.; Мозаика -  Синтез, 2020 -  192 с.

1

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 
для работы с детьми 6-7 лет.-2-е изд., испр. и доп. -  М.; Мозаика -  Синтез, 
2021 -  160 с.

1

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов

2.3.1. Вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации программы с детьми дошкольного возраста

2.3.1.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды:

• характер взаимодействия с педагогическим работником;
• характер взаимодействия с другими детьми;

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности.

3. 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.

4. 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
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и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 
работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического 
работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 
педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное.

58



10. Р еб ен о к  у ч и т ся  ад екватн о  вы р аж ать  сво и  чувства . П о м о гая  р еб ен к у  
о со зн ать  сво и  п ер еж и в ан и я , вы р ази ть  и х  сло вам и , п ед аго ги ч еск и е  р аб о тн и ки  
со д ей ству ю т ф о р м и р о ван и ю  у  н его  у м ен и я  п р о явл ять  ч у в ств а  со ц и ал ьн о  
п р и ем л ем ы м и  способам и .

11. Р еб ен о к  у ч и т ся  п о н и м ать  д р у ги х  и  со ч у вство вать  им , п о то м у  что  
п о л у ч ает  эт о т  о п ы т и з  о б щ ен и я  с п ед аго ги ч еск и м  р аб о тн и к о м  и  п ер ен о си т  
его  н а  д р у ги х  лю дей .

П р и  р еал и зац и и  П р о гр ам м ы  и сп о л ьзу ю тся : р азли ч н ы е
о б р азо вател ьн ы е  тех н о л о ги и , в то м  ч и сл е  д и стан ц и о н н ы е  о б р азо вател ьн ы е  
тех н о л о ги и , эл ек тр о н н о е  о б у ч ен и е, и ск л ю ч ая  о б р азо вател ьн ы е  тех н о ло ги и , 
к о то р ы е  м о гу т  н ан ести  вр ед  зд о р о в ью  детей . П р и м ен ен и е  эл ек тр о н н о го  
об у ч ен и я , д и стан ц и о н н ы х  о б р азо в ател ьн ы х  тех н о л о ги й , а  так ж е  р аб о та  с 
эл ек тр о н н ы м и  ср ед ствам и  о б у ч ен и я  о су щ еств л яется  в со о тв етств и и  с 
тр еб о в ан и ям и  С П  2 .4 .3 6 4 8 -2 0  и  С ан П и Н  1 .2 .3685-21 .

В  Д О О  су щ еств у ю т  р азл и ч н ы е  формы р еал и зац и и  П р о гр ам м ы , 
р аск р ы ты е  в п. 2 .3  П ро гр ам м ы .

Т р ад и ц и о н н ы е  методы о б у ч ен и я  (сл о весн ы е , н агля д н ы е , 
п р ак ти ч еск и е) д о п о л н ен ы  м ето д ам и , в о сн о в у  к о то р ы х  п о л о ж ен  х ар ак тер  
п о зн ав ател ьн о й  д еятел ь н о сти  детей , со гл асн о  п. 23 .6 .1 . Ф О П  ДО : 

в д о ш к о л ьн о м  во зр асте  (3 го д а  - 8 лет)
-П р о б л ем н о е  и зло ж ен и е ,
-Э в р и сти ч ески й  м ето д ,
-И ссл ед о в ател ьск и й  м ето д

При реализации Программы педагоги используют различные 
средства:

Реальны е В иртуальны е
Демонстрационные игрушки, карточки. 
Раздаточные материалы.
Природный материал и др.

Презентации, ЭОР, модели объектов, 
видео, аудио, анимация и др.

Д л я  р еал и зац и и  П р о гр ам м ы  Д О О  о то б р ан ы  след у ю щ и е способы 
(технологии, приемы):

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)
- З д о р о в ьесб ер егаю щ и е  тех н о ло ги и ,
- И гр о в ы е  тех н о л о ги и ,
- Т ех н о л о ги и  эф ф ек ти в н о й  со ц и ал и зац и и ,
- Т ех н о л о ги я  « С и туац и я»
- «Г  ово р ящ ая»  ср ед а
- Т Р И З

В ар и ати в н о сть  ф орм , м ето д о в  и  ср ед ств  р еал и зац и и  П р о гр ам м ы  зав и си т  
и  от л и ч н ы х  и н тер есо в , м о ти во в , о ж и д ан и й , ж елан и й  детей . П ед аго г  
п р и зн ает  п р и о р и тетн о й  су б ъ ек ти вн у ю  п о зи ц и ю  р е б ён к а  в о б р азо вател ьн о м
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процессе, он учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: 
интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 
заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 
осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 
культуры и создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 
реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 
предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 
воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.

Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего 
самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом, 
сотрудничество с семьями воспитанников можно представить следующее 
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников:

Характеристика организации образовательного процесса в разных 
видах деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

О бразова
тельная
область

С ам остоятельная  
деятельность детей

С овм естная деятельность  
с педагогом

С отрудничество с 
сем ьей

Ф изическое
р азвитие

S  Двигательная
активность на 
прогулке и в 
совместной 
деятельности в 
группе (подвижные 
игры, физические 
упражнения).

S  Подвижные
спортивные игры и 
спортивные 
упражнения на 
прогулке.

S  Рассматривание 
иллюстраций, 
отражающих 
различные виды 
спорта,
физкультурных
пособий.

S  Утренняя гимнастика.
S  Физминутки в процессе 

образовательной 
деятельности.

S  Физкультурные 
занятия.

S  Физкультурные и 
спортивные досуги

S  Спортивные праздники 
и развлечения.

S  Подвижные спортивные 
игры и спортивные 
упражнения на 
прогулке.

S  Рассматривание
иллюстраций и беседы 
о пользе физических 
упражнений.

S  Привлечение
родителей к участию в
спортивных
праздниках,
физкультурных
досугах.

S  Консультации;
S  Открытые просмотры 

режимных моментов.
S  Консультации 

медсестры, 
воспитателей.

S  День здоровья.

С оциально- 
ком м уникатив  

ное развитие

S  Сюжетно-ролевые 
игры «Семья», 
«Детский сад», 
«Школа»,
«Путешествие в 
дальние страны».

S  Режиссерские игры. 
S  Настольно-печатные, 

дидактические, 
развивающие игры.

S  Проблемные
практические и
проблемно-игровые
ситуации.

S  Личностное и 
познавательное 
общение воспитателя с 
детьми.

S  Совместные проекты.
S  Сотрудничество детей в

S  Привлечение
родителей к 
совместным проектам 
по технологии

S  Участие в конкурсах;
S  Родительские 

собрания.
S  Открытые занятия по 

ОБЖ.
S  Консультации
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S  Рассматривание 
иллюстраций и 
сюжетных картинок.

S  Выполнение 
коллективных 
поручений.

S  Оказание помощи 
малышам.

S  Самообслуживание
S  Рассматривание 

картин, иллюстраций 
в книгах и детских 
энциклопедиях.

S  Дидактические игры.
S  Самообслуживание.
S  Хозяйственно

бытовой труд.
S  Подготовка

материалов для 
занятий и уборка 
рабочего места.

S  Помощь друг другу 
при одевании.

S  Дежурства, трудовые 
поручения.

S  Самостоятельная 
продуктивная 
досуговая 
деятельность.

S  Сюжетно-ролевые 
игры, отражающие 
профессиональную 
деятельность людей.

деятельности
гуманистической
направленности.

S  Театрализованные
игры, сю жетно
дидактические игры.

S  Игры с правилами 
социального 
содержания.

S  Этические беседы.
^  Наблюдение за 

деятельностью лю дей и 
общественными 
событиями.

S  Игры-путешествия по 
родной стране, поселку, 
по странам мира.

S  Общение с малышами, 
школьниками, 
учителями.

S  Чтение художественной 
литературы.

S  Рассматривание картин, 
иллюстраций с 
последующим 
обсуждением.

S  Рисование на 
социальные темы.

S  Беседы о правилах 
поведения в быту.

S  Целевые прогулки
S  Рассматривание 

предметов, 
инструментов, 
материалов,
экспериментирование с 
ними.

S  Проблемные
обсуждения поведения 
литературных героев, 
реальных событий из 
детской жизни.

S  Коллективный труд.
S  Изготовление

атрибутов для игр, 
украшений, подарков.

S  Ремонт книг.
S  У борка участков от 

листьев и снега.
S  Уход за растениями в 

уголке природы и в 
цветнике.

S  Изготовление
костюмов для 
праздников.

S  Изготовление поделок 
для выставок.

S  Консультации.
S  Участие в 

экологических акциях.
S  Изготовление

инвентаря для уборки 
листьев, снега.

П ознавательно  
е развитие

S  Настольно-печатные 
игры.

S  Развивающие игры. 
S  Экспериментирован 

ие.

S  Поисково
исследовательская 
деятельность.

S  Игры-проекты «Мы 
кладоискатели»,

S  Открытые занятия.
S  Проектная 

деятельность.
S  Участие в 

мероприятиях
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^  Наблюдение за 
объектами живой 
природы.

S  Рассматривание 
тематических 
альбомов,
иллюстраций в 
энциклопедиях.

S  Продуктивная 
деятельность.

«Охраняем и защищаем 
природу», «Игры для 
малышей» и т.п.

S  Решение кроссвордов, 
шарад, головоломок.

S  Занятия
познавательного цикла.

S  Чтение познавательной 
литературы.

S  Речевые логические 
игры.

S  Целевые экскурсии.
S  Наблюдения в природе.
S  Познавательные досуги, 

викторины, конкурсы.

познавательного
цикла.

Р ечевое
р азвитие

S  Сюжетно-ролевые 
игры.

S  Настольно-печатные 
игры.

S  Театрализованные 
игры.

S  Подвижные игры.
S  Работа в уголке 

творчества.
S  Работа в книжном 

уголке
S  Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека»
S  Настольно-печатные 

игры.
S  Настольный театр.
S  Кукольный театр.
S  Пальчиковый театр.
S  Рассматривание 

иллюстраций в 
книгах.

S  Самостоятельное 
чтение небольших 
сказок и рассказов.

S  Развивающие игры.
S  Дидактические игры.
S  Театрализованные 

игры.
S  Занятия.
S  Обсуждение ситуаций 

из жизни детей.
S  Выполнение 

коллективных 
поручений.

S  Праздники, 
развлечения.

S  Спортивные досуги и 
развлечения

S  Проектная 
деятельность.

S  Заучивание стихов.
S  Занятия

познавательного цикла.
S  Драматизации 

знакомых сказок.
S  Тематические выставки 

книг.
S  Неделя детской книги.
S  Составление

тематических альбомов 
по художественным 
произведениям.

S  Литературные досуги и 
викторины, 
театральные 
представления.

S  Прослушивание 
аудиозаписей.

S  Ознакомление с 
писателями и поэтами, 
художниками- 
иллюстраторами 
детских книг.

S  Родительские 
собрания.

S  Консультации.
S  Открытые занятия.
S  Литературные вечера. 
S  Конкурсы.
S  Праздники.
S  Оформление уголков 

«Читайте вместе с 
нами», «Мы учим».
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Х удож ественн о S  Рассматривание S  Занятия продуктивной S  Совместные
- эстети ческое репродукций, деятельностью домашние занятия

р азвитие картин. (рисование, лепка, эстетической
S  Рассматривание аппликация, ручной направленности.

энциклопедий, труд, конструирование). S  Коллективные
тематических S  Детские игровые, снежные постройки на
альбомов о видах творческие проекты. участках.
искусства. S  Творческое S  Выставки детского

S  Рассматривание экспериментирование. творчества.
народной игрушки. S  Чтение познавательной S  Участие в творческих

S  Самостоятельное литературы. конкурсах.
творчество в уголке S  Игры и упражнения. S  Проектная
изобразительной S  Синтез искусств и деятельность.
деятельности. интеграция видов S  Экскурсии в музеи.

S  Оригами. деятельности. S  Праздники и
S  Поделки из S  Индивидуальная и развлечения.

природного и коллективная
бросового творческая
материала. деятельность.

S  Постройки из песка S  Выставки детского
и снега, украшение творчества.
построек. S  М узыкальные занятия.

S  Рассматривание S  Беседы о музыкальных
тематических инструментах.
альбомов о S  Театрализованные
музыкальных музыкальные игры.
инструментах. S  М узыкально-

S  И гра на детских дидактические игры.
музыкальных S  М узыкально-
инструментах. ритмические

S  Песенное упражнения.
творчество. S  Инсценировки песен,

S  Самостоятельные сказок, плясок.
танцевально- S  Праздники и
ритмические развлечения.
движения.

S  Слушание музыки.

Построение педагогического процесса осуществляется через 
интеграцию детских видов деятельности, главным из которых является игра. 
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 
и общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического 
процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 
опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее.

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях.
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Согласно п. 25.4. ФОП ДО для поддержки детской инициативы 
педагоги:
1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему 
миру, поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, 
осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 
интересами, задавать познавательные вопросы;
2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного 
опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 
умений при выборе способов деятельности;
3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и 
особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 
желает решить самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые 
способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 
поиска новых подходов;
4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня 
пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 
похвалы;
5) создают условия для развития произвольности в деятельности, 
используют игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 
усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать 
трудности, доводить деятельность до результата;
6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 
деятельности, обращают внимание на важность стремления к 
качественному результату, подсказывают ребёнку, проявляющему 
небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество 
своего результата;
7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной 
деятельности детей, в случае необходимости оказывают детям помощь, но 
стремятся к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 
решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 
условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих 
вопросов, активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, 
намекают, советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и 
достижений каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и 
творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения.

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с 
учетом возрастных особенностей детей (в соотв. с п.25 ФОП ДО):

4-5 лет 5-7 лет
Освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских

Создание педагогических условий, 
которые развивают детскую
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действии, приемов простейшего 
анализа, сравнения, умения наблюдать:
- намеренное насыщение проблемными 

практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы.
Создание ситуаций, побуждающих
детей проявлять инициативу,
активность, желание совместно искать 
верное решение проблемы.
Создание ситуаций, в которых дети 
приобретают опыт дружеского общения, 
совместной деятельности, умений 
командной работы.
У ребёнка всегда есть возможность 
выбора свободной деятельности,
поэтому атрибуты и оборудование для 
детских видов деятельности достаточно 
разнообразны и постоянно меняются 
(смена примерно раз в два месяца)._____

самостоятельность, инициативу и 
творчество:
- определение для детей все более 
сложных задач, активизируя их усилия, 
развивая произвольные умения и волю,
- постоянная поддержка желания 
преодолевать трудности;
- поощрение ребёнка за стремление к 
таким действиям;
- нацеливание на поиск новых, 
творческих решений возникших 
затруднений.

Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы 
педагоги используют ряд способов и приемов:

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, 
подбадривают и поощряют попытки найти решение. В случае 
необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к 
её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 
варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 
принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 
поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагоги уделяют 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. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 
познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности.

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком 
универсальных умений организации 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
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ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги 
используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты.

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают 
творческие ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде, в которых активизируют 
желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы его 
воплощения.

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, 
обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 
группы постоянно появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 
таинственные книги и прочее).

Основными технологиями реализации личностно-деятельностного 
подхода в процессе специально-организованной образовательной 
деятельности, на наш взгляд, являются: проектная технология, технология 
проблемного обучения, игровые технологии, технология организации 
коллективного творческого дела, технология развивающего обучения, ТРИЗ 
и др. Они способствуют

-  проблематизации творческой деятельности детей, создавая 
адекватные условия для развития способностей ребенка к самостоятельной 
творческой деятельности;

-  формированию у дошкольников адекватных способов
коммуникации, обеспечивая ребенка логикой совместной 
творческой деятельности;

-  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых
взрослым ситуациям творческого роста и соответствующего 
обобщения их результатов, обеспечивая повышение уровня 
социально-личностного развития дошкольника;

-  развитию способности к опосредствованному творческому 
отражению и преобразованию окружающего мира и себя.

-  появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению 
внутренней позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как 
созидателей, самостоятельно созидающих для других и для себя новый 
интеллектуальный или реальный продукт. Включенные в такой процесс дети 
и педагог становятся ответственными за его результат.

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях 
вариативной организации педагогического процесса, ориентированного на 
целостное развитие ребенка как субъекта разных видов деятельности и 
поведения.

Педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет 
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка

66



и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Правильно 
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не 
только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 
опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает 
детскую познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение 
проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста помогает решить 
ряд задач:

- получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 
социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
самореализацию.

- вся возрастающая динамичность внутри общественных 
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 
разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 
оригинальности мышления.

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников 
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и 
между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого 
и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Новый виток 
интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 
объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием 
технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 
образовательном процессе.

Методы и приемы поддержки детской инициативы
С редний возраст С тарш ий возраст

Поощрение детских вопросов: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»

Поощрение детских вопросов и 
самостоятельный поиск ответов на них

Создание возможности для 
разнообразных обследовательских 
действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать.

Поддержка потребности в проявлении 
индивидуальности, самоутверждении и 
признании со стороны взрослых и 
сверстников. Для этого важно показать 
детям рост их достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий, 
помочь ощутить свое взросление, вселить 
уверенность в своих силах.
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Насыщение жизни детей проблемными 
практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные 
приемы, инициативу, активность, умение 
совместно находить правильное решение

Насыщение жизни детей проблемными 
практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные 
приемы, инициативу, активность, умение 
совместно находить правильное решение

Обсуждение вопросов и проблем со 
взрослыми «на равных», выполнение 
деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и сверстниками

Создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно
изобразительной деятельности, в ручном 
труде, словесное творчество (поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, 
подготовить концерт для малышей или 
придумать и записать в «волшебную книгу» 
придуманные ими истории, а затем 
оформить обложку и иллюстрации и др.

Постоянное обогащение и обновление 
материалами центров активности (центры 
игры, театрализации, искусства, науки, 
строительства, математики, двигательной 
деятельности) для свободного пользования 
детьми.

Свободный выбор интересных занятий 
в центрах активности

Внесение в группу предметов, 
побуждающих детей к проявлению 
интеллектуальной активности: новые игры 
и материалы, таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, зашифрованные записи, детали 
каких-то технических устройств, сломанные 
игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса 
и т. п.

Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку 
зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.

Создание ситуаций, в которых 
дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к 
окружающим

Чтение книг, выделение роли книги как 
источника новых знаний, получения ответов 
на самые интересные и сложные вопросы.

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:

-  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры;

-  развивающие и логические игры;
-  музыкальные игры и импровизации;
-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-  самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
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выбору детей;
-  самостоятельные опыты и эксперименты и др.

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников с 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 Организации с 
родителями (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 Организации и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 
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.

7. Реализация цели обеспечивает решение 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 образовательный 
процесс;

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 
(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада.
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• 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.

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 
организации, включает следующие направления:

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей ребенка 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 
Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 
Организации, форум, группы в социальных сетях).

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в 
АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 
разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 
образовательной организации с родителями (законными представителями).

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 
родителями (законными представителями), который может включать:

• организацию преемственности в работе Организации и семьи по 
вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;

• повышение уровня родительской компетентности;
• гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ТНР

3.4.1. Общие подходы к организации коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ТНР

Программа коррекционной работы обеспечивает:
• 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.
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Задачи программы:
• 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 коррекционной работы 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 ребенка, 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 
родителям (законным представителям).

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 
работников дошкольной образовательной организации 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;
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;
• познавательное развитие, развитие высших психических функций;
• коррекцию нарушений развития личности,
• коррекцию эмоционально-волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребенка с ТНР;
• различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 
том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
особенностями образования обучающихся с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию
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потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.

Результаты освоения программы коррекционной работы 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 
коррекционной работы являются:

1. сформированность фонетического компонента языковой 
способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 
становления;

2. совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности;

3. овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности;

4. сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 
навыков;

5. 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 организации в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 
соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 
спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 
с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ТНР.
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2.4.1. Специальные условия для получения образования детьми с 
тяжелыми нарушениями речи

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать:

• создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;

• использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методики 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 ДО;

• 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 организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 
с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи.

Такой системный подход к пониманию специальных условий 
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 
решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

2.4.2 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:

• 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;
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• 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.

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 коррекционноразвивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста.

2.4.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 
неречевых функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

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 родителями (законным
представителям) ребенка.

При непосредственном контакте педагогических работников
Организации 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 
ребенком 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 
организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 
затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.
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Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 
ребенка.

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 
"Любимые игрушки", "Скоро лето", "Школа", "Я в мире человек", "Я в мире 
природы". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются.

2.4.3.1. 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 эмоциональные 
реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.

2.4.3.2. 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 можно использовать 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.

2.4.3.3. 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
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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.

2.4.3.4. Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 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 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 организации 
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
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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 ребенка 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-грамматического и фонетико
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.

2.4.4. 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, 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 внимание
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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 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:
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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. 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
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возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 
обучающихся с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок 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 
звуко-буквенного 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 звуко-буквенных 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). 
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
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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 (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 том числе отсроченных,
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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;
• 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).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 
вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 
речевых возможностей обучающихся.

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 
коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 
до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 
организации речи.

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:
• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо

ритмической организации;
• грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
• использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
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• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 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.

2.5. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений)

2.5.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 
информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 
об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.

Специфика условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность ДОУ

О собенности Х арактеристика региона Вы воды  и рекомендации
Особенности природно
климатические и 
экологические

В городе Иркутске резко 
континентальный климат, 
что обуславливает 
значительное колебание 
температур

В образовательный процесс 
включены мероприятия, 
направленные на оздоровление 
детей и предупреждение 
утомляемости.
В холодное время года 
сокращается пребывание детей 
на прогулке. В теплое время -  
жизнедеятельность детей, 
преимущественно, 
организуется на открытом 
воздухе.

Культурно-исторические Содержание дошкольного
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образования включает в себя 
вопросы истории и культуры 
родного города, республики, 
природного, социального, 
рукотворного мира, который с 
детства окружает детей.

Социальные Социальный статус семей 
разнообразный

Социальный статус семей 
позволяет определить формы и 
методы взаимодействия 
образовательного учреждения 
с семьей.

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 
специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 
отражение в Образовательной программе ДОУ.

2.5.1.1 Парциальные образовательные программы (в том числе 
авторские) и формы организации работы с детьми, отражающие 
потребности и интересы всех участников образовательных отношений

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована 
работа по реализации образовательной деятельности с использованием 
авторских парциальных программ по следующим направлениям: социально- 
коммуникативное, познавательное развитие, художественно-эстетическое 
развитие.

С детьми реализуются четыре парциальные образовательные 
программы:

- «Ладушки» парциальная программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста направлена на развитие музыкальных и 
творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) 
посредством различных видов музыкальной деятельности; на формирование 
музыкальной культуры, на развитие общей духовной культуры.

- «Юный эколог» парциальная программа, направленная на 
формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и окружающим объектам.

- «Байкал - жемчужина Сибири» парциальная образовательная 
программа дошкольного образования, направленная на развитие личностного 
потенциала у каждого субъекта образовательной среды.

- «Светофор» парциальная программа, направленная на обучение детей 
дошкольного возраста ПДД.

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования.

> «Байкал -  жемчужина Сибири» парциальная образовательная
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программа по ознакомлению дошкольников с родным краем и 
уникальностью озера Байкал.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аим енование
П рограм м ы

«Байкал -  ж ем чуж ина С ибири» парциальная образовательная 
программа по ознакомлению дошкольников с озером Байкал.

О боснование для
разработки
П рограммы

1. Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17, ст. 32, ст.51 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
2. ФГОС ДО№30384
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях 1.2.3685-21.
4. Конвенция о правах ребенка
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012
2017 гг.;

Разработчики
П рограммы

О.Ю Багадаева, Е.В Галеева, И.А Галкина, О.Ю Зайцева, Л.А 
Кананчук, В.В Карих, И.В Михайлова, Н.Д. Середкина, О.В. 
Удова, Н.А Шинкарева.

Ц ель П рограммы Обеспечение для ребенка условий полноценного проживания 
уникального, самоценного периода дошкольного детсва и 
создание обстановки познавательного событийного 
взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного 
на развитие личностного потенциала каждого субъекта 
образовательной среды.

Задачи П рограм м ы > Формировать системные представления о ближайшим 
природном, социокультурном окружении на основе накопления 
культурного опыта в процессе активного взаимодействия с 
окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в 
совместной образовательной деятельности;
>  Формировать коммуникативную культуру, 
доброжелательность, умения взаимодействовать с педагогом, со 
взрослыми людьми и со сверстниками

Ц елевы е ориентиры
и показатели
эф ф ективности
реализации
парциальной
программы
«Б айкал-

1. Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми; способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других;
2. Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных

ж ем чуж ина
С ибири»

видах деятельности
3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;
4. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
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связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать;
5. ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности

К оординатор
П рограм м ы

Воспитатели всех возрастных групп

Н орм ативны й срок  
освоения

5 лет

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, 
наряду с региональным компонентом, представлены парциальные 
образовательные программы:
> «Ладушки» парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Н аим енование
П рограм м ы

«Л адуш ки» парциальная программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста

Разработчики
П рограммы

И. Каплунова 
И. Новоскольцева

Ц ель П рограммы Развивать музыкальные и творческие способности детей (с 
учетом)

Задачи П рограм м ы 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 
развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 
видах музыкальной деятельности адекватно детским 
возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные 
впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 
жанров в привлекательной и доступной форме. 8. Обогатить 
детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 
деятельности.

Ц енностно-целевы е
ориентиры
образовательного
процесса

> Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, 
обеспечение культурного развития каждого ребенка;
>  Создание доброжелательной
атмосферы, позволяющей растить воспитанников
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любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности.

С одерж ание
образования

> Режим пребывания воспитанников в детском саду;
>  Осуществление культурно -  досуговой деятельности в ходе 
развлечений и праздников.
>  Программно-методический комплекс.

Ц елевы е ориентиры
и показатели
эф ф ективности
реализации
парциальной
программы
«Л адуш ки»

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 
выраженные в ней чувства и настроения;
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 
отдельные ее отрезки с аккомпанементом;
• Активно участвовать в выполнении творческих заданий;
• Эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, 

произведения народного искусства
К оординатор
П рограм м ы

Музыкальный руководитель

Н орм ативны й срок  
освоения

5 лет

> «Юный эколог» парциальная программа по ознакомлению
дошкольников с миром природы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аим енование
П рограм м ы

«Ю ны й эколог» парциальная программа по ознакомлению 
дошкольников с миром природы.

О боснование для
разработки
П рограммы

1. Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17, ст. 32, ст.51 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
2. ФГОС ДО№30384
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях 1.2.3685-21.
4. Конвенция о правах ребенка
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012
2017 гг.;

Разработчики
П рограммы

С.Н Николаева

Ц ель П рограммы Формирования у детей дошкольного возраста осознано- 
правильного отношения к природным явлениям и окружающим 
объектам.

Задачи П рограм м ы 1. Формировать полные представления об окружающей 
действительности;

2. Расширять словарный запас детей, развивать связную речь;
3. Формировать навык установления причинно-следственной 

связи между различными объектами и явлениями природы;
4. Воспитывать моральные и нравственные качества

Ц енностно-целевы е
ориентиры
образовательного
процесса

> Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, 
обеспечение культурного развития каждого ребенка;
>  Создание доброжелательной
атмосферы, позволяющей растить воспитанников 
любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к
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самостоятельности.
С одерж ание
образования

> Режим пребывания воспитанников в детском саду;
>  Программно-методический комплекс.

Ц елевы е ориентиры
и показатели
эф ф ективности
реализации
парциальной
программы  «Ю ны й
эколог».

Доброе и ответственное отношение к растениям и животным 
ближайшего окружения, умение ухаживать за ними;
Ребенок владеет представлениями о сезонных явлениях природы, 
проявляет интерес к окружающему миру;
Ребенок эмоционально откликается на красоту родной природы

К оординатор
П рограм м ы

Воспитатели всех возрастных групп

Н орм ативны й срок  
освоения

5 лет

> «Светофор» парциальная программа, направленная на обучение детей 
дошкольного возраста ПДД.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аим енование
П рограм м ы

«С ветоф ор» парциальная программа, направленная на обучение 
детей дошкольного возраста ПДД.

О боснование для
разработки
П рограммы

1. Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17, ст. 32, ст.51 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
2. ФГОС ДО№30384
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях 1.2.3685-21.
4. Конвенция о правах ребенка
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012
2017 гг.;

Разработчики
П рограммы

Данилова Татьяна Николаевна

Ц ель П рограммы Формирование навыков безопасного поведения на дорогах

Задачи П рограм м ы • Создавать условия для сознательного изучения детьми правил 
дорожного движения;
• Развивать у детей умение ориентироваться в различной 

обстановке;
• Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя 
на дорогах
• Воспитывать в детях грамотных пешеходов

Ц елевы е ориентиры  
и показатели  
эф ф ективности  
реализации  
парциальной

• формирование представлений об алгоритме поведения на 
проезжей части дороги
• обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице 
и обучение игровым и речевым действиям в рамках образа 
(пешехода, водителя автомобиля, регулировщика движения и т. п.) в
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программы
«С ветоф ор»

театрализованных, сюжетно-дидактических играх по сюжетам 
сказок, стихотворений, рассказов, картин;
• формирование представлений о труде взрослых: водитель такси 
(легкового автомобиля, троллейбуса, автобуса, снегоуборочной 
машины, пожарной машины и т. п.);
• расширение объема предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные); 
словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе называния 
объектов уличного движения; ситуаций, соответствующих тому или 
иному правилу движения, и объяснения семантики слов (пешеход, 
светофор, правила дорожного движения, регулировщик, пожарная 
машина, машина «скорой помощи» и т. п.).

К оординатор
П рограм м ы

Воспитатели всех возрастных групп

Н орм ативны й срок  
освоения

5 лет

> «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности» примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аим енование
П рограм м ы

«Э коном ическое воспитание дош кольников: ф орм ирование  
предпосы лок финансовой грам отности» примерная 
парциальная образовательная программа дошкольного 
образования для детей 5-7 лет.

О боснование для
разработки
П рограммы

1. Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17, ст. 32, ст.51 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
2. ФГОС ДО№30384
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях 1.2.3685-21.
4. Конвенция о правах ребенка

Разработчики
П рограммы

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 
Мищенко И.С

Ц ель П рограммы Помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у 
детей данного возраста.

Задачи П рограм м ы • Понимать и ценить окружающий предметный мир;
• Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги;
• Осознать значимость понятий «труд -  продукт - деньги» и 
«стоимость продукта в зависимости от его качества»
• Применять полученные умение и навыки в реальных 
жизненных ситуациях.
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Ц елевы е ориентиры
и показатели
эф ф ективности
реализации
парциальной
программы
«Э коном ическое
воспитание
дош кольников:
форм ирование
предпосы лок
финансовой
грам отности»

• Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых;
• Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 
дальнего зарубежья;
• Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 
магазин, супермаркет, интернет-магазин.

К оординатор
П рограм м ы

Воспитатели старших и подготовительных групп

Н орм ативны й срок  
освоения

2 года

2.5.2. Традиционные праздники ДОУ групп компенсирующей 
направленности

Традиция -  это то, что перешло от одного поколения к 
другому, что унаследовано от предшествующих поколений.

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 
людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 
дальнейшие действия и события.

Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность ДОУ.
Каждая традиция решает определенные образовательные задачи 

и соответствует возрастным особенностям детей.
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.

«Утро радостных встреч» Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 
жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 
доброжелательное общение со сверстниками
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«Экскурсия в школу» Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», 
формировать психологическую готовность к школьному 
обучению.

«Неделя добрых дел» Цель: Приобщение дошкольников к труду
«Окна Победы» Цель: Патриотическое воспитание дошкольников
«Неделя театра» Цель: Дать детям представление о театре, познакомить с 

видами театров, знакомство с театральными профессиями
«Неделя финансовой 
грамотности»

Цель: Содействие финансовому просвещению и воспитанию 
детей дошкольного возраста, создание необходимой 
мотивации для повышения их финансовой грамотности.

2.6 Рабочая программа воспитания
Структура Рабочей Программы воспитания (далее -  Программы 

воспитания) включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

2.6.1 Целевой раздел Программы воспитания
2.6.1.1 Пояснительная записка

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке.

Рабочая программа воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада 
№179 (далее -  Рабочая программа воспитания) является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы дошкольного образования 
нашего детского сада.

Рабочая программа воспитания разработана на основании нормативно
правовых документов:

• Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020 г.) 
ст.67.1, п.4;

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);

• Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 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»
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• 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»

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. №996-р.;

• ФЗ -304 от 31.07.2020г «О внесении в ФЗ по вопросам воспитания 
обучающихся», который вступил в силу 01.09.2020 годы и, в соответствии с 
которым календарный план воспитательной работы подлежит приведении в 
не позднее 01.09.2021г.;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 
годах 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);

• федеральная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 
71847);

• С учетом образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ г. Иркутска детского сада №179;

• С учетом особенностей образовательного учреждения -  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с группами общеразвивающей 
направленности, группами комбинированной направленности;

• С учетом возрастных и индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и интересов воспитанников, образовательных 
потребностей участников образовательных отношений.

Программа разработана с учетом Федеральной образовательной 
программы п.29.1 -  29.4. (утверждена приказом Минпросвещения России от 
25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 
2022 г., регистрационный № 71847).

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
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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» (Ст.2 Федерального Закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»).

Особое внимание в обществе уделяется вопросам воспитания т.к. 
именно оно подготавливает членов общества к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, готовит людей, умеющих ставить 
и решать задачи жизни. Для института образования чрезвычайно важно 
развивать личность ребенка.

Воспитательный процесс в МБДОУ г. Иркутска детского сада №179 
в целом обеспечивает решение задач воспитания детей дошкольного 
возраста на основе социального партнерства с другими организациями. В 
календарном плане воспитательной работы отражены значимые 
мероприятия воспитательного характера.

Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их 
последователей, процессы обучения и воспитания развивают человека 
только в деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, 
обучением и психическим развитием человека. Взаимодействие с 
ребенком основывается на признании его предшествующего развития, 
учете его субъективного опыта. Такое содержание воспитательного 
процесса помогает выявить и развивать способности детей, предоставляет 
возможность самореализации. Отличительная черта воспитательного 
процесса в ДОУ - развивающий характер, который проявляется в создании 
условий для реализации своих индивидуальных особенностей, интересов, 
установок, направленности личности, своего "Я". В ДОУ обеспечивается 
психологическая комфортность воспитанников, которая предполагает 
снятие стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, 
ориентацию на успех и мотивацию успешности. Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

При разработке рабочей программы воспитания учитываются 
ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России:

-  воспитание и развитие личности гражданина России является 
общим делом;

-  двойственная природа процесса социализации человека, 
многофакторность и сложность воспитания, развития личности и 
социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;

-  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 
личности;
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-  направленность результатов воспитания и развития личности в 
будущее;

-  воспитание человека в процессе деятельности;
-  единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
-  центральная роль развития личности в процессе образования;
-  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно - 

смыслового пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает подготовка и воспитание гармонично развитого ребенка, 
способного найти свое место в жизни, стать полезным для общества, 
уверенного.

Главная идея рабочей программы воспитания: система, созданная в 
пространстве МБДОУ г. Иркутска детского сада №179 под управляющим 
воздействием воспитывающей среды и непосредственной мотивацией 
воспитанников, способна привести к максимальным результатам, 
достижению целей всех участников воспитательного процесса.

2.6.1.2 Цели и задачи воспитания.
Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в ДОО - 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.

2.6.1.З. Общие задачи воспитания в ДОУ:
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.

2.6.1.4 Направления воспитания
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Н аправления Ц ель Задачи Задачи О бразователь
воспитания и образовательн ны е области
базовы е ы х областей
ценности
Патриотическ Формирование у Формировать Воспитывать Социально-
ое ребёнка личностной «патриотизм ценностное коммуникатив
направление позиции наследника наследника», отношения к ное развитие
воспитания традиций и испытывающе культурному
В основе культуры, го чувство наследию
лежат защитника гордости за своего народа, к
ценности Отечества и творца наследие нравственным и
Родина» и (созидателя), своих предков культурным
«Природа» ответственного за (предполагает традициям

будущее своей приобщение России
страны детей к Приобщать к Познавательно

истории, отечественным е развитие
культуре и традициям и
традициям праздникам, к
нашего истории и
народа: достижениям
отношение к родной страны,
труду, семье, к культурному
стране и вере) наследию
Формировать народов России.
«патриотизм Воспитывать
защитника», уважительное
стремящегося отношение к
сохранить это государственны
наследие м символам
(предполагает страны (флагу,
развитие у гербу, гимну);
детей Приобщать к Художественн
готовности традициям и о-эстетическое
преодолевать великому развитие
трудности культурному
ради своей наследию
семьи, малой российского
родины)
Воспитывать

народа

«патриотизм 
созидателя и 
творца», 
устремленног 
о в будущее, 
уверенного в 
благополучии 
и процветании 
своей Родины 
(предполагает 
конкретные 
каждодневные 
дела,
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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 
В основе 
лежат 
ценности 
«Жизнь», 
«Добро», 
«Милосердие»

Формирование
способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствов
анию,
индивидуально
ответственному
поведению

Развивать
ценностно
смысловую
сферу
дошкольников 
на основе 
творческого 
взаимодействи 
я в детско
взрослой 
общности 
Способствова 
ть освоению 
социокультур 
ного опыта в 
его культурно
историческом 
и личностном 
аспектах

Воспитывать 
любовь к своей 
семье, своему 
населенному 
пункту,
родному краю, 
своей стране 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
ровесникам, 
родителям 
(законным 
представителям 
), соседям, 
другим людям 
вне
зависимости от 
их этнической 
принадлежност 
и
Воспитывать 
социальные 
чувства и 
навыки:
способность к 
сопереживанию

общительность,
дружелюбие
Формировать
навыки
сотрудничества,
умения
соблюдать
правила,

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие
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активной
личностной
позиции
Создавать
условия для
возникновения
у ребёнка
нравственного,
социально
значимого
поступка,
приобретения
ребёнком опыта
милосердия и
заботы;
Воспитывать
отношение к
родному языку
как ценности,
развивать
умение
чувствовать
красоту языка,
стремление
говорить
красиво (на
правильном,
богатом,
образном
языке).

Речевое
развитие

Социальное Формирование Способствова Содействовать Социально-
направление ценностного ть освоению становлению коммуникатив
воспитания отношения детей к детьми целостной ное развитие
В основе семье, другому моральных картины мира,
лежат человеку, развитие ценностей основанной на
ценности дружелюбия, Формировать представлениях
«Человек», умения находить у детей о добре и зле,
«Семья», общий язык с нравственные прекрасном и
«Дружба», другими людьми качества и безобразном,
«Сотрудничес идеалов правдивом и
тво» Воспитывать ложном

стремление Воспитывать Познавательно
жить в уважения к е развитие
соответствии с людям -
моральными представителям
принципами и разных народов
нормами и России
воплощать их независимо от
в своем их этнической
поведении. принадлежност
Воспитывать и;
уважение к Способствовать Речевое
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другим овладению развитие
людям, к детьми
законам формами
человеческого речевого
общества. этикета,
Способствова отражающими
ть принятые в Художественн
накоплению у обществе о-эстетическое
детей опыта правила и развитие
социально- нормы
ответственног культурного
о поведения поведения
Развивать Создавать
нравственные условия для
представления выявления,
, формировать развития и
навыки реализации
культурного творческого
поведения потенциала 

каждого 
ребёнка с 
учётом его 
индивидуальнос 
ти,
Поддерживать 
готовности 
детей к 
творческой 
самореализации 
и сотворчеству 
с другими 
людьми (детьми 
и взрослыми)
Воспитывать Физическое
активность,
самостоятельно
сть,
уверенности в 
своих силах, 
развивать 
нравственные и 
волевые 
качества

развитие

Познавательно Формирование Воспитывать у Воспитывать Познавательно
е ценности познания ребёнка отношение к е развитие
В основе стремление к знанию как
лежит истине, ценности,
ценность способствоват понимание
«Познание» ь становлению значения

целостной образования для
картины мира, человека,
в которой общества,
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интегрировано страны
ценностное, Воспитывать
эмоционально уважительное,
окрашенное бережное и
отношение к ответственное
миру, людям, отношения к
природе, природе
деятельности родного края,
человека родной страны

Способствовать
приобретению
первого опыта
действий по
сохранению
природы.
Формировать Художественн
целостную о-эстетическое
картину мира на 
основе 
интеграции 
интеллектуальн 
ого и
эмоционально
образного 
способов его 
освоения 
детьми

развитие

Физическое и Формирование Способствова Развивать Физическое
оздоровительн ценностного ть навыки развитие
ое отношения детей к становлению здорового
В основе здоровому образу осознанного образа жизни
лежат жизни, овладение отношения к Формировать у
ценности элементарными жизни как детей
«Здоровье», гигиеническими основоположн возрастосообраз
«Жизнь» навыками и ой ценности ных

правилами Воспитывать представлений
безопасности отношение о жизни,

здоровью как здоровье и
совокупности физической
физического, культуре
духовного и Способствовать
социального становлению
благополучия эмоционально-
человека ценностного

отношения к
здоровому 
образу жизни, 
интереса к 
физическим
упражнениям,
подвижным
играм,
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закаливанию 
организма, к 
овладению 
гигиеническим 
нормам и 
правилами

Трудовое Формирование Поддерживать Поддерживать Социально-
В основе ценностного привычку к трудовое коммуникатив
лежит отношения детей к трудовому усилие, ное развитие
ценность труду, трудолюбию усилию, к формировать
«Труд» и приобщение доступному привычку к

ребёнка к труду напряжению доступному
физических, дошкольнику
умственных и напряжению
нравственных физических,
сил для умственных и
решения нравственных
трудовой сил для
задачи; решения
Воспитывать трудовой задачи
стремление Формировать
приносить способность
пользу людям бережно и 

уважительно 
относиться к 
результатам 
своего труда и 
труда других 
людей.

Эстетическое Становление у детей Воспитывать Воспитывать Художественн
В основе ценностного любовь к эстетические о-эстетическое
лежат отношения к прекрасному в чувства развитие
ценности красоте окружающей (удивление,
«Культура» и обстановке, в радость,
«Красота» природе, в восхищение,

искусстве, в любовь) к
отношениях, различным
развивать у объектам и
детей желание явлениям
и умение окружающего
творить мира

(природного,
бытового,
социокультурно 
го), к
произведениям 
разных видов, 
жанров и 
стилей
искусства (в 
соответствии с 
возрастными
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особенностями) 
Приобщать к 
традициям и 
великому 
культурному 
наследию 
российского 
народа, 
шедеврам 
мировой 
художественной 
культуры с 
целью 
раскрытия 
ценностей 
«Красота», 
«Природа», 
«Культура» 
Способствовать 
становлению 
эстетического, 
эмоционально
ценностного 
отношения к 
окружающему 
миру для 
гармонизации 
внешнего мира 
и внутреннего 
мира ребёнка 
Формировать 
целостную 
картину мира на 
основе 
интеграции 
интеллектуальн 
ого и 
эмоционально
образного 
способов его 
освоения 
детьми 
Создавать 
условия для 
выявления, 
развития и 
реализации 
творческого 
потенциала 
каждого
ребёнка с 
учётом его
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индивидуальнос
ти
Поддерживать 
готовность 
детей к 
творческой 
самореализации

2.6.1.5 Целевые ориентиры воспитания.

1. 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.

2. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 
работы не осуществляется.

Согласно пп. 29.2.3.1., 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие 
целевые ориентиры воспитания:

Таблица
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем

годам).

Н аправление
воспитания

Ц енности Ц елевы е ориентиры

Патриотическое Родина,
природа

Проявляющий привязанность к близким людям, 
бережное отношение к живому

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие,
добро

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо».
Проявляющий сочувствие, доброту.

Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 
интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «я сам!». Способный к 
самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности.
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Физическое и 
оздоровительное

Здоровье,
жизнь

Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного здоровья и здоровья 
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных 
трудовых действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в быту, в 
игровой и других видах деятельности 
(конструирование, лепка, художественный труд,

Эстетическое Культура и 
красота

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно оформительской, 
музыкальной, словесно - речевой,

Таблица
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе 

завершения освоения программы

Н аправление
воспитания

Ц енности Ц елевы е ориентиры

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к родному

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу; Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 
положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях
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Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье,
жизнь

Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 
и безопасного поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья 
и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах

Трудовое Труд Понимающий ]денность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности.
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2.6.2 Содержательный раздел Программы воспитания.
2.6.2.1. Уклад

Уклад - это установившийся порядок жизни ДОУ. Он определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования.

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех 
участников образовательных отношений.

Таблица
Основные характеристики ДОУ

Ц ель и смысл  
деятельности детского  
сада, его миссия

Ц ель: развитие модели пространства детской реализации 
на основе личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании, способной обеспечить каждому 
воспитаннику высокое качество образования адекватное 
социальным и экономическим потребностям общества, 
воспитание инициативной, самостоятельной, творческой 
личности в коммуникативно-ориентированной 
образовательной среде.
Смысл: разностороннее развитие ребёнка в период 
дошкольного детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе духовно
нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 
М иссия: развитие комфортной коммуникативно
ориентированной образовательной среды, которая 
обеспечивает поддержку инициативности и 
самостоятельности с учетом индивидуальных 
потребностей и интересов всех субъектов 
образовательного процесса.

П ринципы  ж изни и 
воспитания в детском  
саду

Воспитательная работа педагогов ДОУ с воспитанниками 
основывается на духовно-нравственных и 
социокультурных ценностях и принятых в обществе 
правилах и нормах поведения в интересах человека, 
семьи, общества и опирается на семь принципов.
П ринцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, ее свободного 
развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования. 
П ринцип ценност ного единст ва и совмест ност и. 
Единство ценностей и смыслов воспитания, которые 
разделяют все участники образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение.
П ринцип культ уросообразност и. Воспитание на основе 
культуры и традиций России, в том числе культурных 
особенностях региона.
П ринцип следования нравст венном у примеру. Пример 
как метод воспитания позволяет расширить нравственный



опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни.
П ринципы  безопасной ж изнедеят ельност и.
Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения.
П ринцип совм естной деятельности ребенка и 
взрослого . Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения.
П ринцип инклю зивност и . Организация 
образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему 
образования

О браз детского сада, 
особенности, символика, 
внеш ний имидж

Образ: атмосфера психологического комфорта и 
эмоционального благополучия для развития свободной 
творческой и активной личности дошкольника; 
интеграция наиболее перспективных нововведений и 
продуктивных проектов ДОУ. Детский сад предоставляет 
детям возможность развиваться разносторонне, а 
взрослым проявить себя профессионально.
О собенност и: ДОУ является муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением, 
включающим группы общеразвивающей и 
комбинированной направленности. Сложившаяся 
воспитательная система нашего дошкольного 
образовательного учреждения характеризуется: наличием 
педагогической концепции; здоровым образом жизни 
детского сообщества с преобладанием позитивных 
ценностных ориентаций и отчуждением негативных 
явлений; атмосферой взаимного доверия, 
доброжелательности и взаимопомощи, обеспечивающей 
каждому ребенку ощущение душевного комфорта; 
способами разрешения конфликтов внутренними 
усилиями; взаимодействием со средой как частью 
воспитательного пространства, что соответствует статусу 
МБДОУ, как инновационного центра развития и 
воспитания детей.
Символика: логотип ДОУ;
В неш ний им идж : учреждение имеет официальный сайт, 
на котором выставляются информационные материалы, 
обновление проходит раз в неделю. Позитивный, 
оригинальный, отвечающий требованиям времени имидж 
нашего учреждения повышает конкурентоспособность 
дошкольного учреждения в образовательном 
пространстве нашего города, региона. Одной из главных
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наших задач является создание атмосферы 
психологического комфорта и эмоционального 
благополучия, свободной творческой и активной 
личности. Детский сад предоставляет детям возможность 
развиваться разносторонне, а взрослым -  проявить себя 
профессионально.

О тнош ения к 
воспитанникам , их 
родителям  (законны м  
представителям ), 
сотрудникам  и партнерам

Система отношений в ДОУ к воспитанникам, их 
родителям (законным представителям), сотрудникам и 
социальным партнерам основана на взаимном уважении. 
Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой 
общности педагоги выстраивают на основе признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. Предоставляют 
воспитанникам право выбора, поддерживают детскую 
инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности, реализуют современные педагогические 
технологии для успешной социализации воспитанников и 
развития у них коммуникативных навыков.
Отношение к родителям (законным представителям) 
воспитанников строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов 
социо-культурного окружения ДОУ и приоритета семьи в 
воспитании, обучении и развитии ребенка. Педагог всегда 
выходит навстречу родителям и приветствует их и детей 
первым, описывает события и ситуации, но не дает им 
оценки.
Педагог всегда внимателен к детям и родителям 
(законным представителям).
Отношение к сотрудникам и партнерам строится на 
основе принципов открытости и кодекса нормы 
профессиональной этики и поведения.
Культура поведения воспитателя -  основополагающая 
часть уклада. Каждый член коллектива имеет свой 
профессиональный имидж: внешний вид, культуру 
общения, интеллект, приветливую улыбку, 
привлекательность манер поведения, гордость за свое 
учреждение и воспитанников.

К лю чевы е правила  
детского сада

Воспитание -  целенаправленное взаимодействие 
взрослых и детей на основе ключевых правил ДОУ:
• на личном примере формировать у детей 
ценностные ориентиры, нормы общения и поведения;
• мотивировать детей общаться друг с другом и 
поощрять стремление к взаимодействию;
• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала 
общественную направленность;
• содействовать проявлению детьми заботы об 
окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам;
• насыщать жизнь детей событиями, которые 
сплачивают и объединяют;
• следовать общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям.

Традиции и ритуалы , Ритуал -  установленный порядок действий.
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особы е нормы  этикета в 
детском  саду

Традиция -  то, что перешло от одного поколения к 
другому, что унаследовано от предшествующих 
поколений.
Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает 
родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 
Выражает радость по поводу того, что они пришли. С 
приходом последнего ребенка воспитатель приветствует 
всех детей (проводится утренний круг).
Выражает радость по поводу того, что все дети собрались 
вместе. Желает им весело и интересно провести время. 
Обсуждает содержание их совместной деятельности на 
текущий день. В процессе обсуждения учитывает 
пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 
кратко подводят итог прожитого дня (проводится 
вечерний круг). Обращает внимание на детские работы, 
выполненные в процессе свободной самостоятельной 
деятельности. Побуждая детей к дальнейшему 
совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 
предоставляется возможность сказать о себе что-либо 
хорошее.

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние 
часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». 
Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 
детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о 
чем - то новом, интересном. Затем выслушивает всех 
детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 
Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 
ожидает детей на этой неделе.

Ежемесячные традиции: «День именинника». 
Основная цель - формировать у детей чувства радости и 
положительные эмоции, музыкально - двигательную 
активность. Задачами педагога являются: сплочение детей 
в процессе совместной подготовки к празднику; развивать 
у детей эмоциональный отклик и желание при участии в 
совместных играх; создать условия для укрепления 
сотрудничества между детским садом и семьей в сфере 
воспитания дошкольников; создать у детей и родителей 
праздничное настроение.
Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало 
фестиваля датируется мартом, а именно 27 марта в День 
театра. Театр помогает создать мир доброй сказки. 
Участие в театральном фестивале принимают абсолютно 
все участники образовательного процесса: и дети, и 
родители, и педагоги, и администрация, где каждый 
исполняет свою роль и у каждого она главная, и каждый 
живёт в мире театрального Петербурга.

«Интерактивные выставки». В нашем детском саду 
работают творческие, веселые и неординарные педагоги, 
поэтому мы постоянно устраиваем тематические 
выставки.! Выставки любят дети, а родители не только 
бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в 
подготовке экспозиций. Посещают их наши
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воспитанники, дети из других детских садов, школьники и 
жители района.

Праздники благотворно влияют на развитие 
психических процессов ребенка: памяти, внимания; 
создают прекрасную атмосферу для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на 
различных занятиях; способствуют его нравственному 
воспитанию, развитию социально-коммуникативных 
навыков.

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:
-  явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» 
(ежемесячно дни рождения детей)
-  окружающей природе: акция «Покормим птиц», 
«Осень», «Весенняя капель», «День
птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День 
театра»;
-  традиционным для семьи, общества и государства 
праздничным событиям: «Новый
год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех 
женщин»;
-  наиболее важным профессиям: «День воспитателя 
и всех работников детского сада»
Традиционным является проведение:
• государственных праздников («День Знаний», «День 

народного единства» «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День Победы», 
«День России», «День Государственного флага 
Российской Федерации»);

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 
«Прощание с Елочкой», «Масленица», «Пасха», 
«День пожилого человека», «День Матери», «День 
Отца»);

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День 
открытых дверей», «Неделя безопасности», 
«Космическая неделя», празднование дня рождения 
детского сада);

• социальных и экологических акций («Эколята -  
дошколята», «100 рублей», «Бессмертный полк», 
«Окна Победы», «Аллея выпускников», «Покормите 
птиц зимой», «Подари книгу»);

• персональные выставки детей;
• тематические детско -  родительские выставки 

совместного творчества;
• совместные мероприятия с учителями школы «На 

пороге школьной жизни»;
Ритуалы ДОУ:

• Утренний круг «Минутка вхождения в день»;
• Подведение итогов недели;
• Именинный каравай в день рождения
воспитанников детского сада;
• Почетный круг вокруг детского сада
выпускниками подготовительных групп;________________
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Нормы этикета, которых придерживается каждый 
сотрудник ДОУ:
- всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой;
- информировать родителей о событиях без оценивания и 
не перекладывать на них ответственность за поведение 
ребенка в ДОО;
- не повышать голос в общении с детьми, родителями, 
коллегами;
- уважительно относиться ко всем участникам 

образовательных отношений;
- сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам.

О собенности РП П С , 
отраж аю щ ие образ и 
ценности детского сада

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, 
заложенные в укладе, и включает совокупность 
различных условий с возможностью встречи и 
взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения 
к традиционным ценностям российского общества.
В холлах детского сада:
- оформлен патриотический центр, где представлена 
символика России и города Иркутска, организован мини -  
музей «Куклы в национальных костюмах».
Среда детского сада включает:
• коммуникативную среду диалогового общения 
воспитывающих взрослых и детей;
• среду «от совместной деятельности ребенка и 
взрослого» -  педагоги используют технологию 
«Говорящие стены». Это поверхности с разной фактурой: 
магнитной, графитовой, меловой;
• среда «от ребенка» -  детское творчество как 
результат продуктивной, исследовательской, игровой 
деятельности украшает пространство ДОО. Воспитанник 
вправе преобразовать любой объект.

С оциокультурны й  
контекст, внеш няя  
социальная и культурная  
среда детского сада

ДОУ находится в г. Иркутске. Социально-исторические 
условия региона обусловили многонациональный состав 
населения города. ДОУ учитывает эти факторы. Кроме 
этого, ДОУ находится в непосредственной близости с 
МОУ СОШ № 18
Внешняя социокультурная среда детского сада:
У Иркутский региональный колледж педагогического 
образования;
У ФГБОУ ВО «ИГУ»
У ГАУ ДНО Институт развития образования 
Иркутской области
■У Совет ветеранов м-на Юбилейный 
У Информационно-досуговый центр Библиотека № 
20
У журнал «Сибирячок»
У Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 
У Государственное училище (колледж) 
олимпийского резерва г. Иркутска 
У АНО «Центр обучения футболу»
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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Иркутска «Дом 
детского творчества №3»
Муниципальное образовательное учреждение "Детская 
музыкальная школа №2" города Иркутска

Взаимодействие с социальными партнерами
позволяет реализовывать разные направления 
воспитания и социализации воспитанников.

2.6.2.2. Воспитывающая среда ДОУ
Воспитывающая среда ДОУ раскрывает ценности и смыслы, 

заложенные в укладе.
Она включает в себя совокупность условий, предполагающих возможность 
встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Основными 
характеристиками воспитывающей среды ДОУ являются ее содержательная 
насыщенность и структурированность, она отражает региональные, 
этнографические социокультурные условия, в которых находится ДОУ, а 
также является экологичной и безопасной, гармоничной и эстетически 
привлекательной.

Воспитывающая среда тесно связана с РППС и педагогическим 
коллективом ДОУ и включает в себя:

Условия для формирования 
эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к 
окружающему миру, другим 
людям, себе

Педагог предоставляет детям возможность рассказать 
о себе, выразить собственные потребности и 
желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 
себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит 
детей с их правами. Обогащает представления детей 
о расширении форм поведения и действий детей в 
ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 
группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; 
забота и поддержка младших).
Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 
чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи. Анализирует с детьми 
причины и события, способствующие возникновению 
эмоций, рассматривает примеры из жизненного 
опыта детей, произведений литературы и 
изобразительного искусства, кинематографа и 
мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 
эмоциональные состояния, разговаривать о них, 
демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и 
адекватные возрасту способы регуляции 
эмоциональных состояний.
Обогащает представления о семье, семейных и 
родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 
родственники по линии матери и отца. Способствует 
пониманию того, как поддерживаются родственные 
связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
совместный отдых), как проявляются в семье забота,
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любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 
проявления семейных традиций и отношения к 
пожилым членам семьи. Обогащает представления 
детей о заботе и правилах оказания посильной 
помощи больному члену семьи.

Условия для обретения 
ребёнком первичного опыта 
деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными 
ценностями российского 
общества

Педагог воспитывает уважительное отношение к 
нашей Родине -  России. Расширяет представления о 
государственных символах России -  гербе, флаге, 
гимне, знакомит с историей их возникновения в 
доступной для детей форме. Обогащает 
представления детей о том, что Россия -  большая 
многонациональная страна, воспитывает уважение к 
людям разных национальностей, их культуре. 
Развивает интерес к жизни людей разных 
национальностей, проживающих на территории 
России, их образу жизни, традициям и способствует 
его выражению в различных видах деятельности 
детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 
внимание традициям и обычаям народов, которые 
проживают на территории малой родины.
Обогащает представления детей о государственных 
праздниках: День России, День народного единства, 
День Государственного флага Российской 
Федерации, День Г осударственного герба Российской 
Федерации, День защитника Отечества, День 
Победы, Международный женский день, Праздник 
Весны и Труда, Всемирный день авиации и 
космонавтики. Знакомит детей с содержанием 
праздника, с традициями празднования, памятными 
местами в городе (поселке), посвященными 
празднику. Знакомит детей с яркими 
биографическими фактами, поступками героев 
Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 
отклик и чувство гордости.
Педагог обогащает представления детей о малой 
родине: поддерживает любознательность по 
отношению к родному краю; интерес, почему именно 
так устроен населенный пункт (расположение улиц, 
площадей, различных объектов инфраструктуры); 
знакомит со смыслом некоторых символов и 
памятников города (поселка), развивает умения 
откликаться на проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. Поддерживает проявления у 
детей первичной социальной активности: желание 
принять участие в значимых событиях, переживание 
эмоций, связанных с этими событиями.

Условия для становления 
самостоятельности, 
инициативности и творческого 
взаимодействия в разных 
детско-взрослых и детско
детских общностях, включая

Педагог поддерживает стремление ребенка быть 
членом детского коллектива: иметь ближайшее 
окружение и предпочтения в общении; стремиться к 
деловому сотрудничеству; учит в совместной 
деятельности ориентироваться на свои возможности 
и сверстника. Способствует овладению детьми
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разновозрастное детское умений совместной деятельности: принимать общую
сообщество цель, договариваться о способах деятельности и

материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, проявлять 
заинтересовать в достижении результата, выражать 
свое отношение к результату и взаимоотношениям. 
Поддерживает предотвращение и самостоятельное 
преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг 
другу, уточнения причин несогласия. Обогащает 
опыт освоения детьми групповых форм совместной 
деятельности со сверстниками.
Педагог в совместной деятельности с детьми 
поощряет обсуждение и установление правил 
взаимодействия в группе, способствует пониманию 
детьми последствий несоблюдения принятых правил. 
Расширяет представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе. 
Обогащает словарь детей вежливыми словами 
(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте 
здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).
Развивает позитивное отношение к ДОО: 
поддерживает желание детей соблюдать порядок и 
чистоту в группе, преобразовывать пространство в 
зависимости от предстоящих событий (праздники, 
мероприятия), воспитывает бережное отношение к 
пространству и оборудованию ДОО. Включает детей 
в подготовку мероприятий для родителей, пожилых 
людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство 
гордости детей, удовлетворение от проведенных 

________________________________ мероприятий._______________________________________

2.6.2.3. Общности ДОУ
В ДОО выделяются следующие общности:

-  Педагог - дети,
-  Родители (законные представители) - ребёнок (дети),
-  Педагог - родители (законные представители).
-  Дети-дети
-  Педагог-педагог
-  Родители (законные представители) -  родители (законные 

представители)

Таблица

Ценности и цели коммуникации общностей
П роф есси он ал ьн ого

сообщ ества
П р оф есси он ал ьн о - 

р оди тельск ого сообщ ества
Д етск о - взрослого  

сообщ ества
Ценность детства и каждого 
ребенка как личности.
Цели: создание условий для

Ценность принятия и 
уважения.
Цель: вовлечение родителей в

Ценности доверия, 
дружбы,
ответственности и
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раскрытия личностного процесс воспитания ребенка. заботы.
потенциала ребенка. Цель: равноправие и 

партнерство 
взрослого и ребенка.

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 
воспитания детей:

Профессиональная общность -  это устойчивая система связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 
разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники:
- являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность;

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности;

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;

- воспитывают в детях такие качества личности, которые 
помогают влиться в общество сверстников (организованность, 
общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за 
свое поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 
друг к другу.

Основная задача -  объединение усилий по воспитанию ребенка в 
семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания.
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Детско-взрослая общность.
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех участников общности.

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 
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 
взаимодействия детей:

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 
детские общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия 
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми на прогулке, во время 
общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию детского 
сада, на экскурсиях.

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта 
послушания, опыт следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Кроме этого, для старших детей отношения с 
младшими -  это возможность стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности.

2.6.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях
Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п

2.5.1.4. Программы.

2.6.2.5. Формы совместной деятельности в ДОУ

Работа с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО.

Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 
воспитанников, описанные в п. 2.2.4 Программы.

Программа воспитания предусматривает три основные формы 
совместной деятельности в ДОУ:

• работа с родителями;
• события ДОУ;
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• совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Работа с родителями (законными представителями).

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения детского сада.
Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе 
воспитательной работы:

• родительское собрание;
• детско -  родительские клубы;
• педагогические лектории (педагогическое просвещение);
• родительские конференции;
• круглые столы;
• коуч - встречи;
• маршруты выходного дня;
• встреча с интересными людьми;
• спортивные мероприятия;
• мастер-классы, творческие мастерские.

События ДОУ.
Реализация значимых событий в ДОУ проводятся через 

ведущие виды детской деятельности и включают в себя следующие формы:
• проекты воспитательной направленности («Сад радости», 
«Старой игрушке новую жизнь» и другие);
• праздники (государственные, народные, сезонные);
• досуги и развлечения;
• общие дела (субботники, мастерские);
• ритмы жизни (утренний и вечерний круг, 
прогулка);
• режимные моменты (прием пищи, подготовка ко 
сну и прочее);
• свободные игры и деятельность детей;
• волонтёрское движение (старшие дошкольники - 
малышам);
• встречи с интересными людьми (профессии и увлечения 
родителей).

С о вм ест н а я  д ея т ел ьн о ст ь  в о б р а зо в а т ел ьн ы х  си т уа ц и я х
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка 
по освоению Программы, в рамках которой решаются конкретные задачи 
воспитания.
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Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в 
течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ.

К основным видам организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в ДОУ относятся:

• 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).

2.6.2.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
(РППС).

Предметно-пространственная среда ДОУ отражает федеральную, 
ведомственную, региональную специфику и включает:

• оформление помещений;
• оборудование;
• игрушки.

Реализация воспитательного потенциала РППС предусматривает 
совместную деятельность педагогов, воспитанников, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию 
в воспитательном процессе. Части среды, которые используются в 
воспитательной работе: знаки и символы России, города Иркутска;

Компоненты среды и их отнесенность в образовательной среде ДОУ

Компоненты среды Образовательная среда МБДОУ г. Иркутска детского 
сада №179

Знаки и символы государства, 
региона, населенного пункта и
ДОО

отражающие региональные, этнографические 
условия: центр детской активности «Моя Родина»;

Компоненты среды, отражающие

117



региональные этнографические и 
другие особенности 
социокультурных условий, в 
которых находится ДОО
Компоненты среды, отражающие 
экологичность,
природосообразность и 
безопасность

отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность: центры детской активности «Уголок 
природы», «Центр безопасности»;

Компоненты среды, 
обеспечивающие детям 
возможность общения, игры и 
совместной деятельности

Находится в нескольких функциональных центрах 
группы (центр дидактических игр, центр книг, центр 
искусства)

Компоненты среды, отражающие 
ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с 
семьей

Наличие детских фотоальбомов, отражающих 
семейные путешествия, взросление воспитанников в 
центр сюжетно-ролевых игр, в центрах книг

Компоненты среды, 
обеспечивающие ребёнку 
возможность познавательного 
развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий

«Экспериментальная лаборатория», библиотека 
научной литературы «Хочу все знать!», центр 
робототехники и конструирования «Роботошка»

Компоненты среды, 
обеспечивающие ребёнку 
возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл 
здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта

центр «Будь здоров!», спортивный уголок, 
тематическая подборка художественной литературы 
ортобиотического характера

Компоненты среды, 
предоставляющие ребёнку 
возможность погружения в 
культуру России, знакомства с 
особенностями традиций 
многонационального российского 
народа

Наличие в ДОУ мини-музея кукол в национальных 
костюмах, тематических выставок детских и детско
взрослых работ, приуроченных к традиций 
многонационального российского народа; центр 
детской активности «Моя Родина», художественно
эстетический центр «Творческая мастерская 
«Матрешка», книжный уголок -  библиотека «Моя 
Родина - Россия», центр театра «Русская сказка»

Компоненты среды, 
обеспечивающие ребёнку 
возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности 
труда в жизни человека и 
государства:...

центр трудового воспитания «Я сам!»

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной. 
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы о соответствии 
требованиям безопасности.

2.6.2.7. Социальное партнерство
Реализация воспитательного потенциала ДОУ предусматривает 

взаимодействие со следующими социальными институтами:
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Таблица
Содержательные направления социального партнерства

Социальное партнерство и детско -  взрослая общность
МОУ СОШ г. Иркутска № 18 Наличие преемственности в работе 

детского сада и школы;
Совместные торжественные линейки ко 
дню Знаний, Последний звонок.

АНО «Центр обучения футболу» 
Информационно-досуговый центр 
Библиотека № 20 
Журнал «Сибирячок»

Спортивные мероприятия «Осенняя 
спартакиада»;
Творческие конкурсы различной тематики.

Совет ветеранов м-на Юбилейный 
Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Иркутска «Дом детского творчества №3» 
Муниципальное образовательное 
учреждение "Детская музыкальная школа 
№2" города Иркутска

День открытых дверей;
Творческий конкурс «Мисс Дюймовочка», 
«Наследники Нобеды»;
Государственные и региональные 
праздники «Масленица» и другое;
Смотр строя и песни.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Иркутска «Дом детского творчества №3» 
Муниципальное образовательное 
учреждение "Детская музыкальная школа 
№2" города Иркутска

Творческие вечера воспитанников ДОУ.

Журнал «Сибирячок» 
Информационно-досуговый центр 
Библиотека № 20

Нриродоохранный социально - 
образовательный проект «Эколята -  
дошколята».

Социальное партнерство и профессиональная общность
ГАУ ДНО Институт развития образования 
Иркутской области

ДОУ является стажировочной площадкой 
для студентов учебных заведений г. 
Иркутска, проводятся открытые 
мероприятия для слушателей курсов 
повышения квалификации ГАУ ДНО ИРО, 
педагоги ДОУ регулярно проходят 
аттестацию и курсы повышения на базе 
ГАУ ДНО ИРО

ФГБОУ ВО «ИГУ»
Иркутский региональный колледж 
педагогического образования

На сегодняшний день социальное партнёрство ДОУ является 
неотъемлемой частью образовательной системы. Благодаря ему 
воспитанники получают возможность расширить свой кругозор, раскрыть 
свои таланты. Такое сотрудничество способствует успешной социализации 
детей, реализации воспитательного процесса, развитию творческого 
потенциала дошкольников.

2.6.3 Организационный раздел Программы воспитания
2.6.З.1. Кадровое обеспечение

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала,
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связанного осуществление воспитательной деятельности:
Таблица

Функциональная характеристика воспитательной направленности деятельности
дошкольного учреждения

Наименование должности 
(в соответствии со штатным 
расписанием ДОУ)

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне
ДОУ;
- разрабатывает необходимые для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 
документы (положения, инструкции, должностные и 
функциональные обязанности);
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОУ за учебный год;
- осуществляет контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в ДОУ.

Заместитель заведующего по
учебно-воспитательной
работе,
старший воспитатель

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарно-тематический план 
воспитательной работы на учебный год;
- осуществляет организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ;
- проводит анализ возможностей имеющихся структур 
для организации воспитательной деятельности;
- выполняет организацию практической работы в ДОУ в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы;
- проводит мониторинг состояния воспитательной 
деятельности в ДОУ;
- отвечает за организационно-координационную работу 
при проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий;
- организует участие воспитанников в районных и 
городских, конкурсах и т.д.;
- отвечает за организационно-методическое 
сопровождение воспитательной деятельности 
педагогических инициатив;
- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;
- создает необходимую для осуществления 
воспитательной деятельности среду.

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь в 
сопровождении детей, в том числе опекаемых 
детей и детей с этнокультурными особенностями и т. д
- осуществляет социологические исследований 
воспитанников;
- организует и проводит различные виды воспитательной 
работы;

Воспитатель - формирует у воспитанников активную гражданскую
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Инструктор по физической позицию, сохраняет и приумножает нравственные,
культуре культурные и научные ценности в условиях
Музыкальный руководитель современной жизни, обеспечивает сохранение традиций
Учитель-логопед ДОУ;
Педагог дополнительного - организует работу по формированию общей культуры
образования будущего школьника;

- внедряет здоровый образ жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности 
научные достижения, новые технологии 
образовательного процесса;
- организует участие воспитанников в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности.

Педагоги ДОУ проходят аттестацию по графику через 5 лет, 
повышение квалификации 1 раз в 3 года.
В ДОУ работают педагоги дополнительного образования: по
изобразительной деятельности, по английскому языку, хореографы, 
инструктор по плаванию.

2.6.3.2. Нормативно -  методическое обеспечение
Для реализации программы воспитания ДОУ используется 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании» - электронный 
ресурс - точка доступа: https ://инститvтвоспитания■рф/pro grammy-
vospitaniva/programmv-vospitaniva-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelvu- 
o-vospitanii/ - Заглав. с экрана

Для реализации РПВ в ДОО 
используется практическое
руководство «Воспитателю о 
воспитании», представленное в 
открытом доступе в электронной 
форме на платформе институт 
воспитания.рф

2.6.3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей
ДОО готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития.

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий
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обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с ООП:
1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; 
учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 
ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 
необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 
самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения;
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 
развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 
сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 
эмоционального благополучия;
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка;
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 
воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 
потребностями.
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III Организационный раздел
3.1. Обязательная часть программы

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка с ТНР

Программа предполагает создание следующих психолого
педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 
работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 
(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 
опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 
ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
(далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 
разработанных в соответствии с Программой.
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Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 
учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ.

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 
обеспечивать и гарантировать:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 
их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

• максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;

• построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей;

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся).
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ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 
возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей обучающихся;
полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности;

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 
числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 
для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;

• безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 
При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
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образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической;

• эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 
так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства;

• ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 
групп, а также для комфортной работы педагогических работников.

Особенности ППРОС в зависимости от возрастной группы

С р ед н и й  д о ш к о л ьн ы й  во зр а ст  (с 4  до  5  л ет )
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 
особенностями развития детей этого возраста.

Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 
особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов 
развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 
возраста, также, как и малыши, испытывают острую потребность в движении 
и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 
пространственная организация среды в средней группе должна 
предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений 
ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и 
безопасной. Это особенно касается групп коррекционной направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, потому что их воспитанники плохо 
координированы и моторно неловки.

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 
группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 
указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно 
начать учить детей работать по заданным схемам.

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 
для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 
заборчики и т.п.

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 
окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 
внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием 
речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 
впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует
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использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 
речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и 
неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких 
цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов.

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 
М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у 
ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 
зоопарк, цирк и т.п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки 
животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 
разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов- 
заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят 
многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто 
менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 
моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 
приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 
застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный 
экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 
оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 
ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки 
от старых счетов для нанизывания и т.п. Для развития мелкой моторики и 
конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с 
крышками разных форм и размеров.

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку.
В средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 
особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 
правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных 
картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 
накопления словаря по всем лексическим темам.
Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 
достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 
картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.
В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 
неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно
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частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 
лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической 
стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 
речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 
девочек».

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 
зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое 
зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 
подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 
оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 
логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в 
качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 
гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 
упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит 
постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 
занятия игровой момент.

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 
быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 
дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две- 
три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной 
деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять 
на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На 
них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 
изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 
логопеда. В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф 
среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 
оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 
фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 
музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 
пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 
логоритмики).

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 
каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 
обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 
развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, 
ковровое покрытие на полу — обязательные условия.
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Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 
группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и
психологическими особенностями старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 
возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 
отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 
Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 
именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 
словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте проводить с детьми 
словесные игры, игры драматизации, активно использовать
театрализованные игры. В речевом центре в групповом помещении 
обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека 
игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 
связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 
активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 
схемы.

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 
предметы, воспринимать, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 
находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим 
признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 
значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 
мышления, и развития речи. Очень важным становится проведение занятий в 
групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 
элементарных свойствах предметов, учится простейшим навыкам обращения 
с ними, узнают о безопасные поведения. Предоставляя детям возможность 
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 
развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 
познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 
лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 
привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 
игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к 
школьному обучению.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 
игр и труда, преодоление препятствия, стоящие на пути достижения цели. 
Нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 
привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 
комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям).

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 
уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.

Детей можно привлекать к замене оборудования в центрах. В этой 
возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во 
всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и 
пособий для закрепления пройденного.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)

Последний год пребывания дошкольника в детском саду -  очень 
важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 
мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 
знаниях и стремление к их совершенствованию; развиваются познавательные 
интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно- 
развивающей среды в группе. Так, в центре книги необходимо иметь 
достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 
разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие 
познавательные интересы детей.

Шесть лет -  сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 
возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 
они активно занимаются словотворчеством; самостоятельно придумывают 
сказки и рассказы.

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр.

Пространственную среду следует организовывать таким образом, 
чтобы дети могли самостоятельно исследовать свойства окружающих 
предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим 
мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи 
при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют
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определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой 
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 
воспитанников и оказывать им необходимую помощь.

В возрасте шести -  семи лет происходит активное становление ребенка 
как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 
происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 
для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 
пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 
большего количества детей, чем в предыдущей возрастной группе.

Игра является средством формирования и развития многих личностных 
качеств и приобретает в подготовительной к школе группе особое значение. 
Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают 
развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 
использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 
проводимые в подготовительной к школе группе, должны помогать 
формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 
отличаться большим разнообразием тематики, ролей, ролевых действий, 
«проблемных ситуаций».

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное и 
полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 
изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 
помощью педагога изготовить «тактильные коврики» и т. п. В связи с этим в 
уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 
для изготовления поделок детьми.

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх -  
соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 
Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 
места для проведения таких игр.

В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 
Желательными в оборудовании кабинета становятся: настенный и разрезной 
алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления 
рассказов о предметах и объектах; большим количеством серий сюжетных 
картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами
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используются репродукции с картин известных художников. Можно 
использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 
раздевалки, группового помещения.

3.1.3.Материально-техническое обеспечение Программы

Для реализации Программы предусмотрено материально-техническое 
обеспечение программы, что включает в себя: оборудование, методические 
материалы, средства обучения. Перечень оборудования логопедических 
кабинетов представлен в паспортах логопедических кабинетов.

Материально -  техническое и информационное оснащение ДОУ 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, 
содержанию Программы, требованиям к организации и содержанию 
развивающей предметно-пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС 
ДО).

Созданная образовательная среда ДОУ:
- 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;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.
Оборудование групповых помещений ДОУ и кабинетов учителей- 

логопедов здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее 
и отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки обеспечивают развивающий эффект.

Пространство групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 
организовано в виде «центров активности», оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование), меняющихся в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей и учетом особых образовательных
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потребностей. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.

3.1.4 Кадровые условия реализации Программы

В штатное расписание ДОУ включены следующие должности:

-педагогические работники - учитель-логопед, воспитатель, педагог- 
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
заместитель заведующего, старший воспитатель;

Руководящие работники (административный персонал). В целях 
эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования; осуществляет 
организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы.

3.1.5 Календарный план образовательной работы
Составляется на каждый учебный год (в зависимости от потребностей 

участников образовательных отношений) и утверждается заведующим 
детского сада.

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Механизмы адаптации программы для детей с ТНР

(ОНР)
Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 
речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 
категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 
моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013
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года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г, регистрационный № 28564). Режим дня для детей в 
группах компенсирующей направленности разработан с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОНР; сезонных условий 
(теплое и холодное время года); наличия специалистов: учителей-логопедов; 
медицинских работников; наличия узких специалистов в ДОУ; современных 
подходов к обучению и воспитанию дошкольников с ОНР; подходов к 
организации всех видов детской деятельности; социального заказа 
родителей.

Основной контингент воспитанников групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР ориентирован на 12 часовое пребывание. 
Режим работы групп -  пятидневный с 7.00 до 19.00, выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

В режиме дня предусмотрена организация непосредственно - 
образовательной деятельности посредством организации различных видов 
детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 
коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов и самостоятельная деятельность детей.

Дети с ОНР ежедневно получают квалифицированную помощь по 
коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 
коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно - 
образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 
коррекции психического (речевого) развития.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования.

Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 
в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях;

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителями (законными представителями). Коррекционно-развивающая 
работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 
организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие; - развитие и коррекцию 
сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;

- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций; - 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 том 
числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
особенностями образования детей с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 
возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. Результаты освоения программы коррекционной работы 
определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 
речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 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 38 
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте).
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Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы 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.

В группах компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи) основой перспективного и календарного планирования 
коррекционно-развивающей работы в соответствии с Программой является 
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 
изучение материала: ежедневное многократное повторение. Это позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольникам с 
ОНР; согласуется с задачами всестороннего развития детей; отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах; обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
которые работают в течение недели в рамках общей лексической темы. 
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности.

3.2.2. Специальные образовательные программы и методы
В основу адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 179, разработанной на основе 
ФГОС ДО и ФАОП ДО заложены позиции коррекционного обучения, 
разработанные в психолого-педагогических исследованиях ряда авторов (Р.Е. 
Левина, Б.М. Гриншпун, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Н.С. 
Жукова и др.).
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Учитываются также позиции, разработанные в учебно-методическом 
обеспечении: «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Основная программа 
дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 179.

Методы логопедического воздействия
Выбор метода логопедического воздействия определяется:
• характером речевого нарушения;
• содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия;
• этапом работы;
• возрастными особенностями ребенка;
• индивидуальными особенностями ребенка.

В ходе коррекционной работы используются следующие методы 
логопедического воздействия:
3) Практические методы:
- Упражнение — это многократное повторение ребенком 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 приемов 
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).
- Игровой метод (игры) — использование различных компонентов игровой

деятельности в сочетании с другими приемами — 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.).

- 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
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доступной для восприятия ребенка данного возраста; должна облегчить 
процесс овладения навыками, умениями и знаниями.

2) 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; 
•прослушивание записей;
• использование компьютерных программ;
• показ образца (образца выполнения упражнений; речевого образца и т.д.).
3) 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).

• 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.
• Пересказ (сказок, литературных произведений).
• Беседы:
- Предварительные беседы: выясняются знания детей; создается 
установка на усвоение новой темы.
- Итоговая беседа.
- Обобщающая беседа
- 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 (идет образование относительных
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прилагательных: джинсовая, бархатная, шелковая и т.д.), дать их потрогать 
(при этом идет подбор имен 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 идет обогащение словаря: ткань плотная и т.д.). При 
усвоении новой грамматической конструкции учитель-логопед дает 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 приемов 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 специфике коррекционной работы (большая вариативность 
речевого дефекта даже в рамках одного уровня речевого недоразвития) и 
возрасту воспитанников. Игровые приемы и ситуации, элементы 
соревнований помогут стимулировать познавательную и речевую активность 
дошкольников.

Применение мнемотехник при обучении пересказу текстов, при 
подборе имен прилагательных и глаголов к именам существительным, при 
составлении рассказов-описаний, загадок-описаний значительно облегчает 
процесс усвоения материала. Рекомендуется также использовать систему 
«Опорные сигналы» (педагога-новатора В. Ф. Шаталова), методику 
свободного выбора разноуровневых заданий для закрепления материала 
(автор Н.П. Гузик).

Опора на специфичные для дошкольного возраста виды детской 
деятельности (в соответствии с п.2.7. ФГОС ДО), такие как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
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(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка, позволяет 
повысить эффективность коррекционно-развивающей работы.

3.2.3. Специальные методические пособия и дидактические
материалы

ФАОП ДО оснащена методическим комплектом «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 
К данной программе разработан полный методический комплект, 
включающий методические пособия, наглядно-дидактический материал, 
дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, 
упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 
гимнастики.

ДОУ оснащено методической литературой по всему спектру 
образовательных областей программы. Перечни методических и 
дидактических изданий и пособий представлены в ПРИЛОЖЕНИИ.

Группы оснащены наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, ИКТ), 
дидактическими материалами.

3.2.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их

развития
Программа логопедической работы с детьми 2-3 уровня ОНР 

предполагает решение коррекционных задач в форме проведения занятий:
• Групповых (подгрупповых);
• Подвижными микро-группами;
• Индивидуальных.
Соотношение между видами занятий, их продолжительность в течение 

рабочего дня и рабочей недели учителя-логопеда определяется возрастными 
и речевыми особенностями детей и закрепляется в циклограмме работы 
учителя-логопеда.

Групповые (подгрупповые) занятия позволяют эффективно решать 
те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 
приоритетными для всех или для большинства воспитанников группы. Тема, 
цели, содержание, методика проведения, периодичность и
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продолжительность определяются Программой и соотносятся с возрастными 
и речевыми особенностями детей. Технология проведения занятий 
варьируется в зависимости от задач коррекционной работы и уровня 
речевого и общего развития воспитанников. В основе занятий с детьми лежат 
тематический и концентрический принципы.

Тематический принцип организации познавательного и речевого 
материала занятия предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а 
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 
обеспечить тесную взаимосвязь в работе всех специалистов, работающих с 
детьми. Раскрытие темы при этом осуществляется в различных видах детской 
деятельности: игровой, трудовой, познавательно-исследовательской,
конструктивной и т. Д. Часть занятий проводится логопедом, часть 
воспитателем и другими специалистами ДОУ. При этом происходит 
интеграция поставленных и решаемых разных задач при одновременном 
изучении темы.

Концентрированное изучение темы (на протяжении недели) позволяет 
обеспечить многократное повторение одного и того же речевого материала за 
короткий промежуток времени. Многократность повторения материала очень 
важна для восприятия речи детьми (пассивный словарь) и для активизации 
детской речи (активный словарь). В соответствии с концентрическим 
принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем ежедневно 
углубляется и расширяется.

Групповые (подгрупповые) занятия для детей 4-5 лет с ОНР 
проводятся 4 раза в неделю, из них 2 занятия по формированию и развитию 
лексико-грамматических категорий, развитию самостоятельной развёрнутой 
фразовой речи и 2 занятие по совершенствованию звуковой стороны речи.

Для детей 5 -  6 лет с ОНР проводятся 4 раза в неделю, из них 2 занятия 
по формированию и развитию лексико-грамматических категорий, развитию 
самостоятельной развёрнутой фразовой речи и 2 занятие по
совершенствованию звуковой стороны речи, формированию фонематических 
представлений и подготовке к обучению грамоте.

Для детей 6 -  7 лет с ОНР проводится 4 занятия в неделю. Из них 2 
занятия по обучению грамоте и совершенствованию лексико-грамматических 
категорий и 2 занятие по совершенствованию самостоятельной развёрнутой 
фразовой речи.

Оптимизация содержания логопедических занятий обеспечивается их 
полизадачностью (или комплексным, интегрированным характером), когда 
параллельно реализуются и органично дополняют друг друга различные 
линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы
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дошкольников, а также дефицитарно развитых психических процессов. При 
этом основным, обеспечивающим целостность занятий моментом, могут 
выступать сквозная сюжетно-игровая линия, тематическая организация 
речевого и познавательного материала.

Обязательным также является опора на игру, как ведущий вид 
деятельности дошкольников, обязательное включение различных видов игр в 
логопедические занятия. Это позволяет обеспечить выраженный позитивный 
эффект в преодолении речевых нарушений, способствует более активному 
развитию таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, 
мышление. Игра необходима также для успешного становления ребёнка, как 
субъекта деятельности, особенно таких её видов, как коммуникативная и 
учебно-познавательная. Все выше сказанное помогает предотвратить 
школьную дезадаптацию и служит для её профилактики.

Занятия в подвижных микрогруппах дают учителю-логопеду 
возможность варьировать их цели и содержание, с учётом задач 
коррекционной работы и индивидуально-типологических особенностей 
воспитанников.

Индивидуальные занятия составляют значительную часть в работе 
логопеда в течение каждого рабочего дня, при этом на них должно побывать 
50% от количества детей, присутствующих в группе на данный день. Каждый 
ребёнок группы посещает индивидуальные занятия не менее 2 раз в неделю. 
Эти занятия позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных речевых и 
психофизических недостатков.

Структура и содержание индивидуальных занятий зависит от вида, 
степени выраженности и тяжести речевого нарушения, а также 
индивидуальных особенностей ребёнка и его реальных возможностей. Для 
создания положительной мотивации, стремления заниматься с логопедом на 
занятиях широко используются сюрпризные моменты, игры, фрагменты 
аудио и видео записей, увлекательные упражнения. Всё это позволяет 
превратить обучение в весёлую игру и значительно повышает 
работоспособность ребёнка, способствует более быстрому становлению у 
него правильной речи.

В ходе индивидуальных занятий у ребёнка воспитывается умение 
слушать, слышать и оценивать собственную речь. Речевой материал на 
занятиях усложняется постепенно, последовательно и зависит от этапа 
работы над звуком. Занимательная форма занятия, игровые приемы, широкое 
применение наглядных пособий, смена видов заданий, система поощрений 
позволяют поддерживать интерес и работоспособность детей на протяжении 
всего занятия.
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На занятиях по постановке звука осуществляется несколько 
подходов в течение занятия (не менее 3 раз), которые чередуются с 
заданиями по реализации других целей.

На этапе автоматизации звук отрабатывается сначала изолированно, 
затем в слогах и словах. Лексический, грамматический материал, игры и 
упражнения для развития познавательных процессов подбираются с учётом 
индивидуальных речевых возможностей ребёнка и базируются на материале 
сохранных звуков. На следующих этапах работы речевые упражнения 
обязательно включают в себя отрабатываемый звук.

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор 
речевого и практического материала должно способствовать максимальной 
продуктивности занятия и обеспечивать высокую речевую активность 
ребёнка. На логопедических занятиях обязательно используются серии 
тренировочных упражнений, которые приучают детей к активному 
использованию в самостоятельной речи поставленных звуков.

На протяжении учебного года происходит постепенный переход от 
индивидуальных занятий к работе в малых подгруппах, это позволяет 
оптимизировать временные затраты и переходить к формированию навыков 
совместной продуктивной и речевой деятельности. Интеграция всех линий 
воспитательного влияния на формирующуюся детскую личность достигается 
взаимодействием все участников образовательного процесса. Она 
предполагает возможность не только прямого, но и опосредованного 
коррекционного воздействия и использования резервов различных видов 
детской деятельности (игровой, учебно-познавательной, продуктивной, 
музыкальной и т. д.), режимных моментов в детском саду, свободного 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми.

Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 
дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико
грамматического строя языка, связной речи, а также подготовке детей к 
овладению элементарными навыками чтения и письма. В процессе данной 
работы особое внимание уделяется развитию у детей:

• Способности сосредоточиться
• Умения войти в общий ритм и темп работы
• Умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и групповых занятий
• Умения доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата
При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду 

следует четко выполнять следующие действия:
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• определить тему и цель занятия;
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах. Сформулировать задачи 
каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 
взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 
образовательных областей;

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 
упражнения;

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 
обеспечивающих индивидуальный подход к детям;

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 
развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 
будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 
занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 
речевых средств;

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 
учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 
индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 
предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 
разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 
которой закрепляются и лексические и грамматические значения;

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий;

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 
материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 
общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 
размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре; сидя или стоя 
полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. Это необходимо 
для того, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 
предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, а 
также для полноты восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 
дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному

144



руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 
группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 
математических представлений, сидя за столиками или, стоя у магнитной 
доски.

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 
сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 
усталости.

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее. Педагоги, не 
участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 
размещении и уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 
снижался, и внимание детей не рассеивалось.

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях может 
охватывать все направления логопедической работы, кроме постановки 
звуков. Она осуществляется только на индивидуальных занятиях.

Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы 
артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 
дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 
фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 
овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 
могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 
категории с предъявлением требования их правильного фонетического 
оформления. В играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 
закреплению уже сформированных навыков словообразования и 
словоизменения. В подготовительной группе в ходе интегрированных 
занятий, дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 
впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 
делали.

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 
речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 
сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 
педагогами. На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 
включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 
эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 
участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 
произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 
возраст, характеризующийся значительными изменениями в
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функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 
органы чувств.

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 
восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на 
этой основе осуществляется становление мотивационно потребностной 
сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.

Использование разнообразных приемов обучения, применение 
дидактических пособий обеспечивает ребенка эстетическими 
удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 
переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 
игровой к учебной деятельности.

Содержание фронтальной, подгрупповой коррекционно-развивающей 
работы учителя-логопеда с детьми с ОНР 4-5, 5-6 и 6-7 лет определяется 
комплексно-тематическим планом.

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы 
предполагает проведение комплекса индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих:

• педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для 
выявления воспитанников, имеющих ОНР;

• представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной 
помощи, на психолого-медико-педагогическом (или медико-педагогическом) 
консилиуме ДОУ, обсуждение с родителями (законными представителями) 
дальнейшего образовательного маршрута; организацию мероприятий для 
проведения психолого-медико-педагогической комиссии и оформления детей 
в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи;

• педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
учителем-логопедом в начале учебного года; составление перспективного 
плана индивидуальной коррекционной работы (индивидуального 
образовательного маршрута);

• проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом в течение 
учебного года;

• коррекционную работу воспитателя в течение учебного года;
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• педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
учителем-логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов 
коррекционно-развивающей работы.

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 
(индивидуальный образовательный маршрут) составляется учителем- 
логопедом в зависимости от специфики речевого нарушения, 
индивидуальных особенностей ребенка после проведения педагогической 
диагностики. Данный план отражает следующие направления деятельности:

• коррекция звукопроизношения;
• совершенствование фонематических представлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте;
• развитие лексико-грамматического строя речи;
• развитие связной речи
Существуют основные направления коррекционно-развивающей 

работы специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ:
• Диагностический (выявление детей, имеющих особые 

образовательные потребности). Основной целью проведения данного этапа 
является сбор необходимой информации об особенностях психофизического 
развития, выявление структуры речевого нарушения и потенциальных 
возможностей ребёнка. Результаты диагностического обследования 
доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 
процесса.

• Консультативно-проективный. На этом этапе специалисты 
обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее 
эффективные методы и приёмы коррекционной работы, составляют 
перспективный план индивидуальной коррекционной работы, уточняют 
сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист выполняет 
определённые задачи в области своей предметной деятельности. Важным 
принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; 
соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; 
принцип гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и 
взрослых.

• Деятельностный. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 
индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие 
занятия, проводимые специалистами, дают возможность для создания 
обогащенной речевой среды, которая позволяет формировать все стороны 
речи: фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связную речь.
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• Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители 
являются полноправными участниками образовательного процесса. Они 
должны иметь всю информацию о том, какое педагогическое воздействие 
оказывается на их ребёнка в ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционно
педагогическое воздействие влечёт за собой рост их активности, повышение 
педагогической компетентности, а также меняет характер отношений 
родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая практика 
показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем - 
логопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить его 
эффективность.

Организация работы ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает:
• Разработку рекомендаций для родителей в соответствии с 

индивидуальными особенностями их ребенка;
• Проведение консультаций, тренингов, практикумов по реализации 

коррекционно-развивающих задач;
• Проведение открытых занятий;
• Работу с детско-родительской парой.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 
разных формах. Это совместное составление плана работы на текущий 
период; 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.

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям включают 
в себя рекомендации для индивидуальной работы, коррекционные 
упражнения, логопедические пятиминутки, пальчиковую гимнастику и т.д. 
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; развитию фонематических представлений и 
неречевых психических функций, связной речи, коммуникативных навыков.
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То есть они необходимы для повторения и закрепления материала, 
отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на 
неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 
лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 
пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 
для их проведения.

Подвижные игры и 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 воспитателем в качестве 
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
подвижных играх на прогулке или в свободное время во второй половине 
дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 
темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 
эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель- 
логопед рекомендует им занятия с детьми, которые испытывают трудности 
при усвоении материала по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 
недели ребенок, которому это необходимо, позанимался с воспитателями 
индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Особое внимание уделяется взаимодействию учителя-логопеда и 
воспитателя в совместном отборе материала и одновременном его изложении 
на коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда и в 
организованной образовательной деятельности воспитателя. Отбор 
материала осуществляется в соответствии с концентрическим 
расположением, обеспечивающим тематический подход. Данный 
комплексно-тематический принцип позволяет актуализировать одинаковые 
речевые средства в процессе различных видов деятельности. Такая 
концентрация на определенной теме, своеобразная «лексическая 
замкнутость», позволяет стойко формировать обобщающие понятия, 
детально прорабатывать каждую лексическую тему, значительно пополнять 
недостаточный словарный запас детей, активизировать использование 
различных грамматических категорий, поэтапно формировать связную речь. 
Таким образом, происходит «логопедизация» всего образовательного 
процесса, всей жизни и деятельности детей в группе.
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Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи, помимо решения образовательных задач, должен 
решать и коррекционные задачи:

• постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 
моторики;

• закрепление произношения поставленных логопедом звуков;
• целенаправленная активизация отработанной лексики;
• упражнение в правильном употреблении сформированных и 

отрабатываемых грамматических категорий;
• развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях;
• формирование связной речи;
• закрепление изучаемого на логопедических занятиях материала по 

заданию логопеда. Основные направления коррекционно-развивающей 
работы воспитателя группы:

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 
голосовой) выполняется в течение дня;

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 
или самостоятельно в течение дня;

• коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 
стопы выполняется ежедневно;

• организованная образовательная деятельность (в соответствии с 
циклограммой деятельности ДОУ);

• коррекционная работа во время режимных моментов,
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 
прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях;

• «логопедические пятиминутки» во второй половине дня 
(индивидуально с детьми по заданию логопеда).

В настоящее время все большее распространение и популярность в 
системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 
занятии могут участвовать несколько специалистов и родители 
дошкольников. Частота проведения занятий с участием разных специалистов 
и родителей решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-
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логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 
физическому воспитанию и т. п. Проведение интегрированного занятия, 
освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день 
в сетку занятий. Продолжительность интегрированного занятия может 
варьироваться до 30 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 
занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 
работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 
обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 
отрезок времени.

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 
детей в игровом пространстве группового помещения на 20-30 минут, затем 
дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
время для самостоятельной деятельности. Учитель-логопед разрабатывает 
структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Перечень программ, пособий, используемых для организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР

1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР. -  СПб.: «ДЕТСТВО-Пресс», 2010.

2. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления фонетико-фонематического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР. -  СПб.: «ДЕТСТВО-Пресс», 2010.

3. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6 -  7 лет с ОНР. 
Конспекты подгрупповых занятий логопеда. -  М.: Издательство Г ном, 
2011.

4. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. 
Старшая группа. -  М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.

5. Бардышева Т. Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 
саду. Старшая группа. -  М. «Скрипторий 2003», 2010.
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6. Бардышева Т. Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 
саду. Подготовительная группа. -  М. «Скрипторий 2003», 2011.

7. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Тетрадь логопедических заданий. 
Подготовительная группа. -  М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
2011.

8. Бачина О. В., Самородова Л. Н. Взаимодействие логопеда и семьи 
ребенка с недостатками речи. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.

9. Белякова Л. И., Гончарова Н. Н. Методика развития речевого дыхания. 
-  М., 2005.

10. Борисова Е. А. Индивидуальные логопедические занятия с 
дошкольниками. Методическое пособие. -  М.:ТЦ Сфера, 2009.

11. Бурлакова М. К. Советы логопеда. -  М. , 2004.
12. Быстрова Г. А. и др. Логопедические игры и задания. -  СПб.: КАРО, 

2002.
13. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт -  Петербург, 2015.

14. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР у
дошкольников 5 -  7 лет: программа и целевые ориентиры
коррекционного дошкольного образования. Автор-составитель В. Ф. 
Жесткова. -  Волгоград: Учитель, 2015.

15. Воробьева Т. А., Гузенко Т. В. 50 уроков для подготовки руки к 
письму. -  СПб.: Издательский дом «Литера», 2008.

16. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Альбом 1 упражнений по 
обучению грамоте детей старшей логогруппы. М.: Издательство Гном 
и Д, 2009.

17. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Альбом 2 упражнений по 
обучению грамоте детей старшей логогруппы. М.: Издательство Гном 
и Д, 2009.

18. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Конспекты фронтальных
занятий I периода обучения в старшей логогруппе. -  М.: -
Издательство Гном и Д, 2010.

19. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Конспекты фронтальных
занятий II периода обучения в старшей логогруппе. -  М.: -
Издательство Гном и Д, 2010.

20. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Конспекты фронтальных
занятий III периода обучения в старшей логогруппе. -  М.: -
Издательство Гном и Д, 2010.

152



21. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Тетрадь 1 взаимосвязи 
логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. -  М.: Издателство Гном 
и Д, 2009.

22. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Тетрадь 2 взаимосвязи 
работы логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. -  М.: 
Издательство Гном и Д, 2009.

23. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 -  6 лет. Тетрадь 3 взаимосвязи 
логопеда и воспитателя в старшей логогруппе. -  М.: Издательство 
Гном и Д, 2009.

24. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий II периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. -  
М.: - Издательство Гном и Д, 2010.

25. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе.
-  М.: - Издательство Гном и Д, 2009.

26. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Конспекты фронтальных 
занятий I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. -  
М.: Издательство Гном и Д, 2010.

27. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Тетрадь 1 взаимосвязи
работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе
логогруппе. -  М.: Издательство Гном, 2012.

28. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Тетрадь 2 взаимосвязи
работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе
логогруппе. -  М.: Издательство Гном, 2013.

29. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6 -  7 лет. Тетрадь 3 взаимосвязи
работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе
логогруппе. -  М.: Издательство Гном, 2013.

30. Гомзяк О. С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты 
занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2007.

31. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет/ Учебно-методический 
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»
- М.Сфера. -  2009

32. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет/ Учебно-методический 
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»
- М.Сфера. -  2009

33. Гуськова А. А. Развитие речевого дыхания детей 3 -  7 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2011.

34. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических 
категорий языка и связной речи для детей с ОНР -  III уровня I год
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обучения. I период. Авторы - составители: Е.П. Берлико, В. Х. 
Петренко. Корифей. Издательско-торговый дом. Волгоград. 2010.

35. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических 
категорий языка и связной речи для детей с ОНР- III уровня. I год 
обучения. III период./ Автор -  составитель Е. П. Берлибо, В. Х. 
Петренко. -  Волгоград: ИТД «Корифей»,2010.

36. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических 
категорий языка и связной речи для детей с ОНР -  III уровня. I год 
обучения. II период./ Автор- составитель: Е. П. Берлико, В. Х. 
Петренко. -  Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.

37. Егорова О. В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 -  7 лет. -  М.: 
«Издательство «Гном и Д», 2005.

38. Егорова О. В. Звуки М. МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по 
автоматизации звуков у детей 5 -  7 лет. -  М.: «Издательство «Гном и 
Д», 2005.

39. Егорова О. В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 -  7 лет. -  М.: 
«Издательство «Гном и Д», 2005.

40. Егорова О. В. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 -  7 лет. -  М.: 
«Издательство «Гном и Д», 2005.

41. Жохова О. В., Лебедева Е. С. Домашние задания для детей старшей и 
подготовительной к школе логопедических групп ДОУ. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2010.

42. Кнушевицкая Н. А. Картотека стихов по лексическим темам «НАШ 
МИР». -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012.

43. Козырева Л. М. Мы читаем по слогам: комплекс игр и упражнений для 
детей 5 -  7 лет: Пособие для педагогов и родителей. -  М.: Издательство 
«Гном и Д», 2007.

44. Козырева Л. М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для 
логопедических занятий № 3. -  Ярославль: «Академия развития», 
«Академия, К0», 1999.

45. Козырева Л. М. Слова -  друзья и слова неприятели. Тетрадь для 
логопедических занятий. -  Ярославль: Академия развития, 2006.

46. Козырева Л. М. Составь предложение: рабочая тетрадь: приложение к 
пособию «Мы читаем по слогам». -  М.: Издательство «Гном и Д», 
2006.
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47. Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико - грамматические 
упражнения и словарь для детей 6 -  8 лет. Выпуск 1. Пособие для 
педагогов. -  М.: Издательство Гном и Д, 2004.

48. Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико - грамматические 
упражнения и словарь для детей 6 -  8 лет. Выпуск 2. Пособие для 
педагогов. -  М.: Издательство Гном и Д, 2005.

49. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по 
коррекции произношения звуков К, КЬ, Г, ГЬ, Х, ХЬ. -  М.: 
Издательство Гном и Д, 2001.

50. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Формирование связной речи и 
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы: методическое пособие. -  
М.: Издательство Гном и Д, 2009.

51. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 
Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 
группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим темам: Осень, 
Зима, Весна, Лето, Человек. -  М.: Гном и Д. - 2006.

52. Коррекция речевых нарушений у детей 5 -  7 лет: игровые методы и 
приемы: пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика/ авт. -  сост. С. 
И. Токарева. -  Волгоград: Учитель, 2012.

53. Крупенчук О. И. Готовим руку к письму: Контур, линия, цвет. СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2007.

54. Крупенчук О. И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. -  
СПб.: Издательский Дом «Литера», 2017.

55. Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. -  СПб.: Издательский дом 
«Литера», 2007.

56. Крупенчук О. И. Учим буквы. -  СПб.: Издательский дом «Литера», 
2017.

57. Куликовская Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 
материал для автоматизации звуков у детей: пособие для педагогов и 
родителей. -  М.: Издательство «Гном и Д», 2010.

58. Курдвановская Н. В., Ванюкова Л. С. Формирование слоговой 
структуры слова: логопедические задания. -  М.: ТЦ Сфера, 2007.

59. Лаптева Е. В. 600 упражнений для развития дикции. М.: АСТ: Астрель: 
Профиздат, 2007.

60. Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. -  
М.: ТЦ Сфера, 2007.
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61. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 
подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников 
с речевыми нарушениями. -  М.: Издательство Гном И Д, 2009.

62. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 
старшей логогруппы. Альбом для дошкольников с речевыми 
нарушениями. М.: - Издательство Гном и Д, 2009.

63. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР. -  СПб.: Детство -  пресс, 2010.

64. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 
группа). Сентябрь -  Январь. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство 
пресс», 2016.

65. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 
группа). Февраль - Май. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс», 
2016.

66. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий с 
детьми с ОНР. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс», 2008.

67. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2016.

68. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2008.

69. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. 
Лес, Грибы. -  М.: Айрис-пресс, 2006.

70. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние 
животные и птицы. -  М.: Айрис-пресс, 2008.

71. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. 
Фрукты и ягоды. -  М.: Айрис-пресс, 2007.

72. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда, 
Посуда. Продукты питания. -  М.: Айрис -  пресс, 2007.

73. Подрезова Т.И. Занятия по развитию речи. Москва, Айрис -  пресс, 
2006 г.

74. Ракитина В. А., Рыжанкова Е. Н. Решаем ребусы: задания на звуковой 
анализ и синтез. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.
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75. Созонова Н. Н., Куцина Е. В., Хрушкова Н. Г. Фонетические рассказы 
и сказки (для детей 5 -  7 лет). Тетрадь. Часть 1. -  Екатеринбург: ООО 
«Литур - К», 2016.

76. Созонова Н. Н., Куцина Е. В., Хрушкова Н. Г. Фонетические рассказы 
и сказки (для детей 5 -  7 лет). Тетрадь. Часть 2. -  Екатеринбург: ООО 
«Литур - К», 2016.

77. Созонова Н. Н., Куцина Е. В., Хрушкова Н. Г. Фонетические рассказы 
и сказки (для детей 5 -  7 лет). Тетрадь. Часть 3. -  Екатеринбург: ООО 
«Литур - К», 2016.

78. Спивак. Е. Н. Звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 -  7 лет. -  М.: 
Издательство Гном и Д, 2010.

79. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -  7 лет 
с ОНР. Альбом 3. -  М.: Издательство «Гном и Д», 2005.

80. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -  7 лет 
с ОНР. Альбом 4. -  М.: Издательство «Гном и Д», 2006.

81. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -  7 лет 
с ОНР. Альбом 1. -  М.: Издательство «Гном и Д», 2005.

82. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -  7 лет 
с ОНР. Альбом 2. -  М.: Издательство «Гном и Д», 2005.

83. Трясорукова Т. П. Вместе с мамой учим стихи и рисуем. Изд. 3-е, стер. 
-  Ростов н/Д: Феникс, 2012.

84. Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей: 
Дидактический материал. Учебно-методическое пособие для 
логопедов, воспитателей и родителей./ Под ред. проф. Т. Б. Филичевой. 
-М.: Издательство Гном и Д, 2000.

85. Юдина Я. Л., Захарова И. С. Сборник логопедических упражнений. -  
М.: ВАКО, 2010.

86. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 
Конспекты занятий в старшей и подготовительной логопедической 
группе. -  М.: Гном и Д. - 2006.
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3.4. Режим дня

Режим дня в дошкольных группах

С одерж ание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

П ервы й/вт орой период реализации  П рограм м ы

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 
минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

Занятия (включая гимнастику 
в процессе занятия -2 минуты, 
перерывы между занятиями, 
не менее 10 минут) 
проведение педагогической 
диагностики

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15
9.00
10.50

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00
10.50
12.00

17Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00
10.30
11.00

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
12.00
13.00

Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30
13.00
15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
15.30
16.00

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 -

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00
16.00
16.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность детей,

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30
16.40
18.30
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С одерж ание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

возвращение с прогулки

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30

У ход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00

Трет ий период реализации П рограм м ы

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 
минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00

Игры, самостоятельная 
деятельность

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

Второй завтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00
10.30
11.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, занятия на прогулке, 
возвращение с прогулки

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00
9.00
12.00

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
12.00
13.00

Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30
13.00
15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
15.30
16.00

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00
16.00
17.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность детей

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30
17.00
18.30

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30

У ход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя. Примерные задачи педагога по организации досуговой 
деятельности:
1. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.
2. Формировать основы досуговой культуры (чтение книг, игры, 

прогулки, конструирование и т.д.)
3. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов.
4. Формировать представления о будничных и праздничных днях.
5. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей.
6. Поддерживать увлечение детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью.

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)

3.6.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями

Организационный раздел части, формируемой участниками
образовательных отношений, представлен в программах «Ладушки», «Юный 
эколог», «Байкал -  жемчужина Сибири».

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 
соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития 
и роль его должна гибко меняться. В одних случаях задачи программы 
развития будут решены успешнее только с помощью взрослого -  прямое 
обучение. В других педагог создает специальную среду и ситуации для 
познавательной активности ребенка, организует его познавательно - 
исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за 
собой, показывая общепринятые образцы поведения, при этом поддерживает 
детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность в собственных силах. 
Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 
педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает 
конкретные организационные ситуации. Качественный результат 
образовательной деятельности зависит не только от программы, а прежде 
всего от личности взрослого, который создает эмоционально насыщенную 
среду для освоения ребенком той или иной области знаний (режимные 
моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе 
освоения всех образовательных областей интегрировано.

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно
тематическом принципе построения образовательного процесса. Эти два 
принципа будут реализованы только при условии слаженности в работе всего 
педагогического коллектива. В комплексно-тематическом построении 
образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, 
недели или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно
логической форме. Предварительный подбор взрослым основных тем 
предают системность и культуросообразность образовательному процессу. 
Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, 
рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в комплексе разных 
видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции -  
позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель 
предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 
творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает.
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