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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для специалистов муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 55, в кото-

ром обучаются и воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР).  

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех ком-

понентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелы-

ми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней рече-

вого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех ком-

понентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерно-

стей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ре-

бенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопро-

изношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженно-

сти. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограниче-

ние словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых 

или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качествен-

ные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно от-

стают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выра-

женными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются оста-

точные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным со-

стоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заика-

ние (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяе-

мых 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 ре-

ализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного об-

разования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие лич-

ности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

- 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 и подходы к формированию Программы 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 с семьей; 

- 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 программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся:  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

рению 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 возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, спо-

собности 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 возможно-

стей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
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речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различ-

ных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с рече-

вым 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 разработана адаптированная основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 55 с учетом разнородности состава воспитанников, их психофизических особенно-

стей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики 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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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; 

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; 
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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; 

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). 

Познавательное развитие (5-6 лет) 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Проявляет раз-

нообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и 

своему внутреннему миру), при восприятии нового пытается понять суть происходящего, устано-

вить причинно-следственные связи. Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный 

характер, отражает попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире; вни-

мательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. Систематически применяет 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленными как взрослым, так и самим ребёнком; применяет обследовательские действия для 

выявления свойств и качеств предметов, используя движения рук по предмету для его обследова-
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ния, а также глазомер; в деятельности выделяется звено ориентировки. Замечает несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности и пытается самостоятельно их разрешить, в ис-

ключительных случаях прибегает к помощи взрослого, например, при недостатке информации 

описывает объекты с использованием карт-моделей, классифицирует объекты по их свойствам, 

качествам и назначениям; выделяет существенные признаки, лежащие в основе родовых обобще-

ний; определяет технологическую цепочку создания некоторых предметов; самостоятельно уста-

навливает причинно-следственные связи и объясняет их, более сложные-с помощью взрослого; 

использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми признаками объектов. 

Преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это как 

своеобразное экспериментирование. Проявляет исследовательское поведение, систематически 

стремится самостоятельно установить причинно-следственные связи, получить новые знания об 

интересующем объекте. Любит экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет 

яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; стремится са-

мостоятельно экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы; способен к 

мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы.  

3. Развитие воображения и творческой активности. Замысел развёрнуто формулирует до нача-

ла деятельности, совершенствует его в процессе изображения, отбирает средства в соответствии с 

замыслом, воплощает его в соответствии с содержанием запланированного. Имеет устойчивые за-

мыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми; 

сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мотивам литературных 

или иных сказочных образов; объединяют разные сюжеты в единый ход игры; роли, ролевое взаи-

модействие, содержание игры разнообразны; речь занимает значительное место в игре; игровые 

действия осуществляет с разнообразными предметами, широко использует предметы-заместители; 

реальные действия и предметы заменяет словом - «играет в уме»; осознаёт необходимость соблю-

дения правил и выполняет их.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет чёткие, информативные представления, в них 

отражает эпизоды собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о неко-

торых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочте-

ниях, половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и про-

стой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практический 

опыт.  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (содержание представлений определяется образователь-

ной программой). Имеет чёткие, информативные представления, в них отражает эпизоды соб-

ственного опыта.  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира (содержание представлений опре-

деляется образовательной программой). Имеет чёткие, информативные представления, в них от-

ражает эпизоды собственного опыта.  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы) (содержание представ-

лений определяется образовательной программой). Имеет чёткие, информативные представления, 

в них отражает эпизоды собственного опыта. Речевое развитие Развитие импрессивной речи, со-

стояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной нор-

ме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свой-

ствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выпол-

нении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственно-

го и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппози-

ционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. Развитие 

экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития экспрессивного словаря соот-
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ветствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допуска-

ет ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи Уровень развития грамматического строя речи соответствует воз-

растной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена су-

ществительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные кон-

струкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. Раз-

витие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень развития связной речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. Ребе-

нок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нор-

мальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок упо-

требляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными зву-

ками, выделяет начальный ударный гласный из слов. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Хорошо понима-

ет прочитанное, развёрнуто отвечает на вопросы по содержанию. Пересказывает индивидуально и 

коллективно. Обращает внимание на средства авторской выразительности. Знает и с удовольстви-

ем подробно воспроизводит стихи, сказки, рассказы, знает их названия и авторов; знает основные 

жанры и их признаки, композицию. Понимает значение иллюстраций, соотносит их с определён-

ными отрывками текста.  

Познавательное развитие (6-8 лет) 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Проявляет раз-

нообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и 

своему внутреннему миру), при восприятии нового пытается понять суть происходящего, устано-

вить причинно-следственные связи. Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный 

характер, отражают попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире, вни-

мательно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. Преобразует способы ре-

шения задач (проблем) в зависимости от ситуации, рассматривая это как своеобразное экспери-

ментирование; использует новые способы работы со знакомыми материалами; творчески приме-

няет усвоенные способы в разных видах деятельности; оригинально соединяет в одной работе раз-

ные материалы. Систематически применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятель-

ности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком. 

Замечает несоответствия, противоречия в окружающей действительности и пытается самостоя-

тельно их разрешить, в исключительных случаях прибегает к помощи взрослого, например при 

недостатке информации; самостоятельно использует систему обследовательских действ» для вы-

явления свойств и качеств предметов в процессе решения задач; с помощью глазомера определяет 

величину, форму предметов, их частей и деталей; объясняет назначение малознакомых и незнако-

мых предметов: барометр, зависимость свойств и качеств предметов от их функциональных и осо-

бенностей использования, ориентируется на назначение предметов, свойства, качества разновид-

ностей материалов, на существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений технологи-

ческие цепочки создания некоторых предметов и исторические цепочки происхождения предме-

тов; сам ставит познавательные или личностные задачи, организовывает элементарные экспери-

менты, делает выводы; выделяет в процессе наблюдения, рассматривания несколько свойств и ка-

честв предмета, проводит элементарные эксперименты по выявлению свойств качеств предметов и 

веществ; самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, делает выводы, используя 

наблюдения, эксперименты, готовые и изготовленные самостоятельно модели; выявляет причины 

происходящих изменений; сравнивает и подробно описывает знакомые объекты природы, предме-

тов, а также людей; сравнивает объекты одного рода, но разного вида, обобщает в виде вывода ре-
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зультаты сравнения: чем отличаются, чем похожи и почему; составляет памятки по использова-

нию объектов; описывает объекты, используя образные слова и выражения; составляет и исполь-

зует карты-модели для описания объектов, памятки по их использованию; классифицирует объек-

ты по общим качествам, свойствам, назначению, а также по характерным деталям; объединяет од-

ни и те же объекты по разным признакам: по назначению, происхождению, форме, величине и пр.; 

моделирует общие и индивидуальные признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объяс-

няет взаимосвязи. Любит экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; стремится самостоя-

тельно экспериментировать для получения нового знания, решения проблемы; способен к мыс-

ленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и проверяет гипотезы.  

3. Развитие воображения и творческой активности. Замысел развернуто формулирует до нача-

ла деятельности, совершенствует его в процессе изображения, отбирает средства в соответствии с 

замыслом, воплощает его в соответствии с содержанием запланированного. Имеет устойчивые за-

мыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми; 

сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мотивам литературных 

или иных сказочных образов; дополняет сюжеты литературных произведений собственными сю-

жетными линиями; роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны; передает ха-

рактерные особенности игровых персонажей, способен к импровизации в игре; самостоятельно 

вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами; активно самостоятельно действует и 

говорит от лица игрушек, в том числе театрализованных; речь занимает значительное место в иг-

ре; игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко использует предметы-

заместители; реальные действия и предметы заменяет словом – «играет в уме»; называет и харак-

теризует свою роль; самостоятельно создает игровую обстановку, создает собственные игровые 

сценарии и обыгрывает их; распределяет обязанности и роли.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта.  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений определяется Образова-

тельной программой). Имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта.  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта.  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными при-

ставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безоши-

бочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смеши-

ваемые в произношении.  

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. Объем активного словаря ре-

бенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует 

в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать при-

знаки предметов по указанным картинкам. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматиче-

ского строя речи. Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множе-

ственного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с су-

ществительными единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструк-
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ции. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжа-

тельные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаго-

лы совершенного вида.  

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. Уровень развития связной речи со-

ответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не нару-

шает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возрастной нор-

ме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р] [л], [р’], [л’] отсутствуют либо заменяют-

ся на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ре-

бенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конеч-

ный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. Знает много произведений фольклора, произведений дет-

ских писателей. Имеет представления о композиции и языковых средствах художественной речи в 

различных жанрах. Самостоятельно определяет жанр. Знает строение книги, называет иллюстра-

торов детских книг. Содержательно отвечает на вопросы по тексту. Устанавливает связи между 

событиями, мотивами и поступками персонажей. Понимает идею, главную мысль произведения.  

Социально-коммуникативное развитие (5-6) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Поведение преимущественно определяется несиюминутными желаниями и потребно-

стям договариваться, ставить и достигать общие цели, понимает и учитывает интересы и особен-

ности других детей, использует развёрнутую речь. Принимает участие в групповой беседе; содер-

жание диалога в инициативных репликах; побуждает партнёра к совместной деятельности, под-

держивает общую тему разговора; говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; 

нормы речевого этикета, как правило, не нарушает.  

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. Самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

уверен, чётко соблюдает необходимую последовательность действий, организует своё рабочее ме-

сто, убирает за собой. Принимает живое, за интересованное участие в образовательном процессе; 

не мыслит себя вне группы, высказывает предложения при выборе видов деятельности. Участвует 

в подготовке праздников в учреждении и дома. Свободно ориентируется в помещениях учрежде-

ния. Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает взрослого для со-

действия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно; не пытается переложить 

на взрослого усилия по решению проблемы. Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных 

видах деятельности; цели разнообразны, связаны не только с утилитарными, но и общественными 

нуждами; сам ставит и принимает от взрослого цели достаточно отдалённые; развёрнуто отражает 

цели в речи; создаёт условия, необходимые для успешного достижения цели; проявляет элементы 

прогнозирования. Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; цель деятельности удерживает без помощи 

взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначаль-

ной цели; понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата. Соподчинение мотивов возни-

кает часто; протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов рассудительное, ситуацию борьбы 

мотивов обсуждает, завершается соподчинение мотивов, принимается осознанное решение: борь-

ба мотивов чаще завершается в пользу общественного мотива; находит компромиссы, позволяю-

щие удовлетворить интересы разных сторон; роль взрослого необходима в особо трудных случаях, 

когда значимость мотивов равнозначна.  

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Имеет чёткие, 

обобщённые, информативные представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, 

удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство прекрасного), понимает и объясняет причины их воз-

никновения и приёмы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт ли-
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тературных персонажей, мнения и рассказы взрослого. Адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния других людей, замечает нюансы переживаний и отражает в развёрнутой речи; сопере-

живает и стремится содействовать, пытается понять причины эмоциональных состояний, стремит-

ся радовать других, быть полезным. Учитывает в деятельности и общении эмоции других людей, 

понимает важность эмпатии, инициирует их поддержку, помощь. Доброжелателен, неконфликтен; 

умеет самостоятельно разрешать неконфликтные ситуации, используя конструктивные способы и 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях. Вступает в продуктивное игровое 

общение, используя речь, мимику, жесты, вежливо выражает просьбу, несогласие, выслушивает 

партнёра, согласовывает с ним действия, с помощью взрослого распределяет роли, уступает.  

4. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сооб-

ществу детей и взрослых в организации. С удовольствием посещает детский сад, с интересом 

участвует во всех мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодейство-

вать, проявляет инициативу, с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельно-

сти. Испытывает устойчивую привязанность к членам своей семьи, учитывает их желания и по-

требности (мама устала, брату надо делать уроки и пр.), стремится к совместным делам, разделяет 

заботы, сопереживает, стремится порадовать; спокойно расстаётся в процессе прихода в детский 

сад и приветливо встречает.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Имеет устой-

чивый интерес к труду, понимает и объясняет социальный смысл труда, его общественные моти-

вы; проявляет инициативу, замечает нарушения чистоты и порядка; проявляет бережное отноше-

ние к результатам своего и чужого труда; хочет быть полезным другим людям. Стремится рисо-

вать, лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в самостоятельной деятельности, 

испытывая яркие положительные эмоции. С удовольствием активно импровизирует в игре, пении, 

музыкально- ритмичных движениях. Имеет предпочтения в творческих видах деятельности.  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание зна-

ний определяется образовательной программой). Имеет чёткие, информативные представления; в 

них отражает эпизоды собственного опыта. Имеет представления о своей жизнедеятельности: о 

некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, пред-

почтениях, половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах 

и простой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой практиче-

ский опыт.  

Социально-коммуникативное развитие (6-8) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребно-

стями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; стремится выполнять нормы и правила, относит содержа-

щиеся в них требования к себе, четко формулирует нормы и правила, испытывает чувство вины и 

стыда при нарушении норм и правил, понимает важность нравственного поведения, осознает по-

следствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с этим организует свое поведе-

ние.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Внеситуативно-

личностная форма общения со взрослыми: проявляет как ведущую потребность в понимании, 

ищет компромиссы со взрослым, усваивает знания прямым путем, интересуется проблемами соци-

ального характера и обсуждает их (например, ведет разговоры на личные темы), задает соответ-

ствующие вопросы; выполняет правила, задаваемые взрослым в общении, использует в общении 

развернутую речь. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет потреб-

ность в сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, ставить и достигать общие це-

ли, понимает и учитывает интересы и особенности других детей, использует развернутую речь. 

 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. Ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; цели разнообраз-

ны, связаны не только с утилитарными, но и общественными нуждами; сам ставит и принимает от 

взрослого цели достаточно отдаленные; развернуто отражает цели в речи; им подчиняется успеш-

но, длительно согласует с целью свою активность; развернуто планирует этапы и условия ее до-

стижения; создает условия, необходимые для успешного достижения цели; проявляет элементы 

прогнозирования. Планирует разные виды умственной дельности, например, наблюдения для по-



12 

лучения информации, самостоятельно получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., раз-

вернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно действует в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности, уверен, четко соблюдает необходимую последователь-

ность действий. Волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; цель деятельности удерживает без помощи 

взрослого и в его отсутствие, преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от первоначаль-

ной цели, понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата. Соподчинение мотивов возни-

кает часто; протекает осознанно, отношение к борьбе мотивов рассудительное; завершается со-

подчинением мотивов, принимается осознанное решение: борьба мотивов чаще завершается в 

пользу общественного мотива, находит компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы раз-

ных сторон; в процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется; роль 

взрослого необходима в особо трудных случаях, когда значимость разных мотивов примерно оди-

накова. Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает взрослого для 

содействия в решении проблем после попыток их решить самостоятельно, не пытается переложить 

на взрослого усилия по решению проблемы. Точно следует образцу, обследует его перед началом 

деятельности, задает взрослому уточняющие вопросы; результат соответствует образцу; ориенти-

руется на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), учитыва-

ет его и ему следует, при необходимости задает уточняющие вопросы. Самоконтроль проявляет 

повсеместно как в практической, так и умственной деятельности; независимо от участия взрослого 

в деятельности понимает и развернуто объясняет необходимость самоконтроля, делая акцент на 

качестве действий и их результата, использует разнообразные приемы самоконтроля в зависимо-

сти от задач или содержания, условий деятельности; преобладает самоконтроль каждой отдельной 

операции, есть элементы, предвосхищающие самоконтроль (с элементами прогнозирования); учи-

тывает прошлый опыт; замечает и устраняет ошибки, корректирует при необходимости деятель-

ность.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Вступает в про-

цесс общения на основе восприятия и анализа особенностей партнеров по общению и ситуации 

общения; самостоятельно разрешает конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрослых только 

в исключительных случаях; умеет договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирает и использует способы взаимо-

действия с людьми с учетом их эмоционального и физического состояния; определяет влияние 

своих поступков на состояние других людей, анализирует вместе с взрослым и самостоятельно 

разные ситуации общения, делает выводы; поддерживает уважительные отношения с взрослыми и 

доброжелательные отношения со сверстниками, а также избирательные дружеские отношения с 

конкретными детьми (ребенком). Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет правила 

культуры общения в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности; согласовывает свои 

действия и действия партнеров, умеет договариваться; адекватно оценивает выполнение правил 

культуры общения другими людьми и убедительно мотивирует оценку; при нарушении правил 

общения испытывает чувство стыда и вины, стремиться исправиться. В игре осознает необходи-

мость соблюдения правил и выполняет их, объясняет и соблюдает правила игры; активно участву-

ет в подготовке к игре; планирует, анализирует и оценивает собственные и коллективные игровые 

действия, выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопереживает сверстникам в игре и 

оказывает помощь. Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чув-

ствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, красота), замечает и назы-

вает эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, восхищение, замечает нюан-

сы их переживания и выражения, отражает в развернутой речи; понимает и объясняет причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различает эмоциональ-

ные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению. Адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния других людей; сопереживает и стремится содействовать, 

пытается понять причины эмоциональных состояний, стремится радовать других, быть полезным. 

Заботливо относится ко взрослым и сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, само-

стоятельно предлагает и оказывает помощь, может учитывать в деятельности и общении эмоции 
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других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их поддержку, помощь.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в организации. Выполняет поручения взрослых, сотрудничает со 

сверстниками и взрослыми на занятиях и в играх: договаривается, распределяет с обязанности, 

помогает; проявляет ответственность, настойчивость, стремится быть аккуратным, старательным, 

анализирует и оценивает свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности, 

замечает и исправляет ошибки; принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; не мыслит себя вне группы, высказывает предложения по выбору видов деятельности, 

решении иных важных для жизни детей группы вопросов, например, подготовки к празднику, по-

дробно и заинтересованно рассказывает о своих интересах, делах в детском саду. Проявляет 

устойчивую привязанность к членам своей семьи, считается с их интересами, состояниями, жела-

ниями.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Имеет устой-

чивый интерес к труду, инициативен. Понимает и объясняет социальную значимость труда. Имеет 

устойчивый интерес к определенным видам творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание зна-

ний определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта.  

Физическое развитие (5-6) 
1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость (содержание 

упражнения определяется Образовательной программой). Самостоятельно и точно выполняет 

упражнения. Движения сформированы.  

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения 

(содержание движений определяется образовательной программой). Самостоятельно и точно вы-

полняет движения. Движения сформированы. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук. Четко и координировано выполняет мелкомоторные движения (сри-

совывает многоугольники, пишет многие буквы правильно, в том числе сходные по написанию; 

вырезает предметы или их части из бумаги, сложенной гармошкой, складывает семисоставную 

матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант) и 

основные движения как знакомые, так и новые по показу и инструкции; уверенно дифференцирует 

правую и левую руку; последовательно осуществляет сложные движения при выполнении по об-

разцу, словесной инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, выполняе-

мых по образцу, создает творческое сочетание движений.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений. Выполняет правильно.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижны-

ми играми с правилами (содержание определяется образовательной программой). Имеет четкие, 

информативные представления о видах спорта; в представлениях отражает эпизоды собственного 

опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Потребность в 

двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от движения, целесообразно 

организм свою двигательную активность, осмысленно относится к точности и правильности вы-

полнения движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за их качеством. Способен 

произвольно расслабляться и мобилизовываться, контролировать тонус мышц конечностей, туло-

вища, лица, шеи; двигательные качества сформированы, контролирует качество выполнения дви-

жения.  

7. Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными нормами и 

правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой). Имеет четкие 

представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помощью 

взрослого.  

Физическое развитие (6-8 лет) 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость (содержание 

упражнения определяется образовательной программой). Самостоятельно и точно выполняет 

упражнения. Движения сформированы. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения 

(содержание движений определяется образовательной программой). Самостоятельно и точно вы-

полняет движения. Движения сформированы.  

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук. Уверенно, координированно, точно, гармонично выполняет движе-

ния, как хорошо знакомые, так и новые, точно выполняет прицельные движения, сформированы 

мелкомоторные движения (срисовывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, выреза-

ет круги и овалы из квадратов и прямоугольников соответственно, копирует прямые, ломаные, за-

мкнутые линии, собирает шестисоставную матрёшку, пирамидку, застёгивает и расстёгивает пуго-

вицы, пытается шнуровать обувь), чётко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения 

право левой рук.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений. Выполняет правильно.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми играми с правилами (содержание определяется образовательной программой). Имеет чёткие, 

информативные представления, в них отражает эпизоды собственного опыта. Знает подвижные 

игры, выполняет правила.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Правильно вы-

полняет движения по инструкции и по показу, как хорошо знакомые, так и новые, создаёт творче-

ское сочетание движений, в движениях передаёт заданный ритм, темп и направления. Потребность 

в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от движения, целесообразно 

организует свою двигательную активность, осмысленно относится к точности и правильности вы-

полнения движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за их качеством.  

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой). Имеет чёткие 

представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные- с помощью 

взрослого.  

Художественно-эстетическое развитие (5-6) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, мира природы. Имеет достаточно устойчивые интересы в отношении жанров искусства, 

природы, рассматривает, задаёт вопросы, анализирует. Стремится к познанию произведений ис-

кусства, мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. Эстетически воспринимает 

окружающий мир; ярко, глубоко реагирует на его объекты и явления; выразительно отражает об-

разы, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, мета-

форы, движения, позы мимику, интонацию; рассказывает о своих эстетических переживаниях, да-

ёт развёрнутые эстетические оценки, мотивирует их, опираясь на личный опыт.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет чёткие, информативные представления; в них 

отражает эпизоды собственного опыта.  

4. Восприятие музыки. Проявляет устойчивый интерес к устойчивым произведениям; понима-

ет и развёрнуто объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкально-

го образа и средства его воплощения; овладел навыками культуры слушания.  

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. Адекватно реагирует на события, опи-

санные в тексте; даёт оценку персонажам и мотивирует её, исходя из логики их поступков; само-

стоятельно предлагает варианты содействия персонажам; различает эмоциональную (краси-

вый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; проникает в 

сферу переживаний и мыслей героев, объясняет мотивы поступков персонажей; использует в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносит содер-

жание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Адекватно, 
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ярко, глубоко реализует на произведения; выразительно отражает образцы этих произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывает о своих эмоциональных переживаниях; заме-

чает и понимает эмоциональные проявления в разных жанрах произведения; понимает средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. Понимает мотивы 

поступков персонажей, даёт им развернутые и мотивированные характеристики. В речи исполь-

зуют слова и выражения из произведений.  

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. Передаёт в рисовании, лепки, аппли-

кации, конструировании разнообразные образы предметов, явлений действительности и литера-

турных произведений; передаёт в изображении отличия предметов по цвету, форме, величине и 

иным признакам; изображает основные части и детали предметов, передает их своеобразие; пере-

дает движения фигур; составляет узоры; расписывает силуэты и объёмные фигуры; подчиняет 

изобразительные и выразительные средства замыслу; создаёт замысел до начала деятельности и 

реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные средства; развернуто 

обозначает замысел в речи; передает в рисунке настроение; использует композиционные возмож-

ности; ярко проявляет творчество, развернуто комментирует свои работы; рассматривает и эстети-

чески оценивает работы, свои и сверстников. Создаёт выразительные и оригинальные музыкаль-

ные образы.  

Художественно-эстетическое развитие (6-8 лет) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, мира природы. Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения; выразительно отра-

жает образы этих произведений, творчески используя разнообразные речевые и неречевые сред-

ства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказы-

вает о своих эмоциональных переживаниях; понимает средства выразительности, используемые 

авторами произведений. Развернуто описывает свои переживания, возникающие при восприятии 

произведений искусства и мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. Знает и использует критерии 

эстетической оценки произведений, подробно анализирует произведения, высказывает свои эсте-

тические суждения и аргументирует их.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание представлений 

определяется образовательной программой). Имеет четкие, информативные представления; в 

представлениях отражает эпизоды собственного опыта.  

4. Восприятие музыки. Имеет выраженные предпочтения в отношении жанров музыки. Опре-

деляет жанр музыкального произведения; стремится, получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей, задает соответствующие вопросы; пони-

мает и объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа 

и средства его воплощения; овладел навыкам культуры слушания.  

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. Устанавливает самостоятельно взаи-

мосвязь событий. Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам; различает эмоци-

ональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персона-

жей, понимает внутренний смысл произведения, выражает интерес к душевным переживаниям ге-

роев, демонстрирует сопричастность к этому состоянию, находит аналогии в реальной жизни, 

улавливает эмоциональный подтекст произведения, проникает в авторский замысел, осознает свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращает внимание на язык произведения, ав-

торские приемы изображения образов, развернуто объясняет мотивы поступков героев и их по-

след7ствия, выраженные в сюжетной линии или предполагаемые, с использованием эпитетов, 

сравнений, образных выражений из произведений, уместно их употребляет в своей речи.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Адекватно ре-

агирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие переживания, разнообразные по со-

держанию; проявляет чувство юмора при слушании юмористических текстов; развернуто выража-

ет в речи сочувствие героям произведений; дает эмоциональную оценку персонажам и мотивирует 

ее, исходя из логики их поступков.  

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. Сам создает и реализует замысел. 

Анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в художественно- изобразительных 

целях; выразительно отражает в речи свои наблюдения, впечатления; рисует с натуры разнообраз-
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ные предметы, сюжетные композиции, изображает предметы по памяти; в рисовании, лепке, ап-

пликации, конструировании точно передает форму, пропорции основных и дополнительных ча-

стей предметов; передает характерные движения животных и человека; передает в рисунке реаль-

ные цвета и оттенки; изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизон-

та, использует цвет для создания фантастических образов; при изображении сказочных персона-

жей, эпизодов передает элементы сказочности, применяя форму, цвет, композицию; создает ори-

гинальные узоры из геометрических и растительных элементов; создает композиции на листах 

бумаги разной формы; передает в рисунке настроение; использует разнообразные приемы, нетра-

диционные техники, самостоятельно находит приемы изображения. Объединяет отдельные изоб-

ражения в одно в коллективном творчестве, высказывает аргументированные суждения по оценке 

своих работ и работ сверстников; замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения для 

большей выразительности образа. Создает оригинальные музыкальные образы, пытается сочинять 

песенки, мелодии, танцевальные движения. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(система педагогической оценки) 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются тре-

бованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273, а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гаран-

тии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание со-

зданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на ос-

нове 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 детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности ребенка дошколь-

ного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Данные обучающиеся могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст, но и 

уровень развития личности, степень выраженности речевого нарушения, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребёнка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их об-

разовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 



17 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возрас-

та с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей до-

школьного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной орга-

низации и для педагогов МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образо-

вания для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем са-

мым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных от-

ношений и в тоже время выполнять основную задачу- обеспечивать развитие системы дошкольно-

го образования в соответствии с принципами и требованиями стандарта 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1) Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессио-

нальный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми с ТНР 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан-

ной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики фикси-

руются в  

 речевой карте (учителем-логопедом)  

 диагностической карте индивидуальных образовательных достижений ребенка (вос-

питателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется в в первые две не-

дели сентября и последние две недели мая 

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 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 5 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

2) Внутренняя оценка, самооценка Организации 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы ре-

шает следующие задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 в 

процессе оценки   качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

3) Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка 

Большое значение роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют ро-

дители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 55, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Про-

граммы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного обра-

зования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

Использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организа-

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры лично-

сти детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформиро-

вать у детей все психические процессы.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нор-

мативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников, предложено оп-

тимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансиро-

ванное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной дея-

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

дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в детском саду с учетом особенностей психо-

физического развития детей данного контингента. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответ-
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ствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Програм-

мой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов пе-

дагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого раз-

вития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

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

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, пе-

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

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображе-

ния и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием позна-

вательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подклю-

чается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы рабо-

ты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа кор-

рекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольни-

ков подключаются к их работе.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие вос-

питатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех осталь-

ных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образо-

вательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизиче-

ских особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их 

к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 
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моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в со-

трудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продол-

жается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словар-

ного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о ми-

ре людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружаю-

щего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей ак-

тивизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствова-

ние 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 при-

влечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализован-

ные 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 игротера-

певтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

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

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основ-

ных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных си-

туациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о мак-

росоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма по-

ведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посто-

ронними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и моти-

вационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно раз-

вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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- 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, звуча-

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

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назна-

чении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообра-

зят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содер-

жание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операцио-

нального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многооб-

разии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, рас-

тительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной дея-

тельности 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариа-

тивных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятель-

ности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» являет-

ся формирование связной речи детей с ТНР.  
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 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, диффе-

ренцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведени-

ям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, иг-

рах и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают де-

тям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятель-

ности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художе-

ственно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, напри-

мер, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способ-

ствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая воз-

можность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи де-

тей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего до-

школьного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно свя-

зано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разны-

ми 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 потребно-

сти в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художе-

ственного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетиче-

скому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творче-

скую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. ви-

дах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обога-

щению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении ху-

дожественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-

ком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической дея-

тельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, ма-

териалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и сред-

ства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми сред-

ствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настрое-

ния персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: компьютерные обучающие системы, аудио-, видео-учебные материалы и т.д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 
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учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют раз-

витию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового пита-

ния, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о сво-

ем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ-

вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют про-

странственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внеш-

ней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), заня-

тия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активно-

сти, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снаря-

дах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физиче-

ские упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гиб-

кости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предостав-

ляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления за-

ниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и са-

мим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выбо-

ре содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-
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вать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, раз-

личные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливаю-

щие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятель-

ности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в под-

готовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их само-

стоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

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

тивный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-

разом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о чело-

веке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего че-

ловека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здо-

ровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привы-

чек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положи-

тельного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 55 или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выра-

жать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком яв-

ляется важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ре-
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бенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культур-

ным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддержи-

вая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс де-

ятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его харак-

тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказы-

вает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-

щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе по-

нимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, ис-

пользуя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к дру-

гим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообраз-

ными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация раз-

личных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стрем-

ление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навы-

ками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют клю-

чевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответ-

ственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договари-

ваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или по-

вседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
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обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимо-

действия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление иг-

рать вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адек-

ватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе иг-

рового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства обще-

ния в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно иг-

рать в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при вы-

полнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

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 вы-

бор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавли-

вать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 
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этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 
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относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.3. Взаимодействие специалистов, работающих с детьми с нарушением речи  

Ведущие специалисты по реализации Программы для детей с ТНР:  

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог;  

 воспитатели группы  

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. Работу по образовательной области «Речевое развитие» 

проводит воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по 

образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

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

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются в режимных моментах, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в 

образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребёнка. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. Учитель-логопед: 

планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию 

детей в группе, консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

совместных занятий; координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь детям; ведет необходимую документацию. 
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Деятельность педагога-психолога 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого 

воспитанника с ТНР. В его функции входят: психологическое обследование воспитанников; 

участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка в 

условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-психологической работы с воспитанниками; динамическое 

психолого-педагогическое изучение воспитанников; проведение консультативной работы с 

родителями по вопросам воспитания ребенка в семье; осуществление преемственности в работе 

ДОУ и семьи, консультирование персонала; заполнение отчетной документации. 

Деятельность музыкального руководителя 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. Особенностями 

работы музыкального руководителя являются: взаимодействие со специалистами ДОУ по 

вопросам организации совместной деятельности детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 

утренниках и т.д.; проведение занятий, в том числе совместно с другими специалистами: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре; 

консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств. 

Деятельность инструктора по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление 

здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. Для детей с 

нарушением речи организация его работы предусматривает: проведение (в том числе совместно с 

другими специалистами) индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

планирование совместной деятельности воспитанников; подготовку и проведение спортивных 

праздников, досугов и развлечений; оказание консультационной поддержки родителям по 

вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; регулирование 

(совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) физической нагрузки на 

воспитанников. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит без-

опасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Зна-

чение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Про-

граммы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вы-

рабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интере-

сов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает пер-

вый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой свя-

зи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родите-

лей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребен-

ка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 и семьи обес-

печивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноцен-

ной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав чело-

века. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовле-
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чение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогиче-

ской позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55, 

включает следующие направления: 

– аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное направлено на повышение педагогической культуры ро-

дителей; вовлечение родителей 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 МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 55; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  направления ра-

боты дошкольной образовательной организации с родителями. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 и семьи по во-

просам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

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 воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методиче-

ской помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздей-

ствия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 
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различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских от-

ношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 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 макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-

же 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 компонен-

тов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уро-

вень), механизмом и видом речевой патологии (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 в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онто-

генетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син-

таксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использова-

ния в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опре-

деленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность соци-

ально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития. Образова-

тельная 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 де-

тей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой  потенциально возмож-

ных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных момен-

тов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семь-

ями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

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, учи-
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тывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, техно-

логий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), раз-

рабатываемых коллективом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательной ор-

ганизации при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эф-

фективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоя-

тельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм ра-

боты, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения ре-

чи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексно-

го 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 осу-

ществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документа-

ции, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуаль-

ных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее опре-

деление состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использова-

ние в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, ко-

торые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разроз-

ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелы-

ми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 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 (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с ознакоми-

тельной 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), выпол-

нять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программ-

ными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в со-

ответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере вла-
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дения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребен-

ка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речево-

го высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными осо-

бенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа органи-

зуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние пи-

томцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают об-

следование 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 антони-

мов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом 

и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможно-

стей 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 ча-

стей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. 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 и т.п.  

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 мо-

нологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных ви-

дов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сю-

жетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возмож-

ность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам нали-

чия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лек-

сико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произноше-

ния им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предва-

рительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количе-

ство 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 сло-

ва), 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. Об-
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следование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и пред-

ложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, со-

пряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических про-

цессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-

нием адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языко-

вого анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, пер-

вого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в од-

носложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навы-

ков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой ре-

чью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема 

– для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвер-

тая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными оста-

точными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития ре-

чи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей 

с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) пред-

полагает несколько направлений: 

- 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обу-

чение называнию 1-3-хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам слово-

изменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, при-

тяжательные местоимения «мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых предложений: суще-

ствительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс со-

гласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа насто-

ящего 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 ко-

роткие 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 и т.д.); 

- 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 предложе-

ний, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспро-

изводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонаци-

ей. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов заверша-
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ется усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нару-

шения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с разви-

тием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, воле-

вых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нару-

шения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспек-

ты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некото-

рые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недо-

развития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифферен-

цированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких зна-

чений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической ре-

чью); 

-  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - ши-

пящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стече-

ния согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов 

со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-хсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произно-

симым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звукослоговых и звукобук-

венных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; форми-

рование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятель-

ную 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 ба-

клуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, при-

права; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Та-

ню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения соглас-

ных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательно-

сти, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значи-

тельной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т.е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 
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определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова иг-

рает большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощуще-

ния, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению 

грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных 

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливаю-

щие детей к обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и 

синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершен-

ствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточ-

нения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа 

– выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они про-

износят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последо-

вательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в ко-

торой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими – слоги. Составляют-

ся из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Прово-

дятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звукослоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обознача-

ются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу 

и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), неко-

торых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук – сук, мак – рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша – кашка – кошка – мошка. Внимание детей об-

ращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершен-

ствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соот-

ветствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных пред-

ложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамма-

тически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Одна-

ко их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические не-

точности, ликвидация которых сочетается с обучением детей сложным формам речи, что и пред-

лагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 
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развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, вы-

ставка), 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, анто-

нимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – ве-

селый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значени-

ем (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в назва-

ния женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать – читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фан-

тазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произно-

шения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в много-

сложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мело-

дической окраски речи. 

- 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 мо-

торно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/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, последствий и осложне-

ний, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии пред-

полагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возраст-

ных критериев.  

Для детей 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 раз-

ных видах речевых высказываний. 

Детей подготовительной к школе группы предполагается обучить: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звон-

кие – 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 ор-

ганизации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимо-
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сти от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в резуль-

тате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной ре-

чью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети 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; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети 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 максимально при-

ближена 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 рас-

сказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Организация обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в те-

чение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

После двухнедельного обследования учитель-логопед приступает к занятиям, фронтальным (2 

занятия в неделю – по развитию лексико-грамматического строя речи и связной речи и 2 занятия в 

неделю – по подготовке к обучению грамоте и ежедневным индивидуальным). 

На основе тематической организации речевого материала происходит развитие преимуще-

ственно монологической речи, а задачи речевого общения, подготовленные всем ходом коррекци-

онного обучения, решаются на занятиях воспитателем и во время режимных моментов. 

2.6. Парциальные образовательные программы, реализуемые с детьми с ТНР 

На основе изучения потребностей семей для детей с ТНР организована работа по реализации 

образовательной деятельности с использованием авторских парциальных программ по следующим 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

С детьми реализуются программы:  

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» (Лы-

ковой И.А.) нацелена на создание оптимальных условий для формирования эстетического отно-

шения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

- Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на обеспечение условий полноценно-

го проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создание обстановки 

познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного 

на развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

- «Программа развития речи» (О.С. Ушаковой) направлена на решение задач дошкольного об-

разования: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; развитие рече-

вого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Решаются также задачи образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
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- Парциальная программа "Добро пожаловать в экологию!" Воронкевич позволяет дошкольникам 

получить первичные представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бе-

режное отношение к ней, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные знания из обла-

сти естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы, 

развивает познавательный интерес к природе, психологические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность; 

- Тимофеева Л.Л. Парциальная программа Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет и методический комплект к ней 

- УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-8 лет) способствует  

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста: развивает умение распозна-

вать эмоции по невербальным, вербальным и паравербальным признакам у себя и у других людей; 

формирует у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать понимание необходи-

мости договорных отношений в группе; развивает способность ребёнка анализировать свой эмо-

циональный опыт; расширяет представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых 

способах саморегуляции; развивает заинтересованность в сотрудничестве, доверие и взаимопо-

мощь в группе; создает условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях; способствует развитию социально-коммуникативных компетенций 

ребёнка для успешной адаптации к школе. 

- «Ладушки»: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Каплуно-

вой, И. – представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям проводить занятия 

в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. В основе парциальной программы «Ладушки» - вос-

питание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального ис-

кусства и музыкально-художественной деятельности. Строится на принципе партнерства, что дает 

возможность сделать образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и эффек-

тивной. Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

В процессе реализации данных программ и методик учитывается принцип интеграции образо-

вательных областей в соответствии с ФГОС и форм организации совместной взросло-детской дея-

тельности спланированы по одной теме (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, чтение художественной литературы, 

музыкально-художественной), что находит отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуа-

тивных разговорах и речевых ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситу-

аций, коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил 

поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др. 

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1 ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Милосердие ← 

СИСТЕМА 

ЦЕННОСТЕЙ 

→ Сотрудничество 

Родина ← → Труд 

Природа ← → Познание 

Семья ← → Культура 

Человек ← → Красота 

Добро ← → Жизнь 

Дружба ← → Здоровье 

 

2.7.2. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом его ин-

дивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского наро-

да, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультур-

ному), другим людям, себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ: 

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 тради-

циях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (4 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающи-

ми задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формиру-

ется общая цель воспитания в МБДОУ г. Иркутска детский сад №55: развитие личности воспитан-

ников, которое обеспечит проявление ими: 

 усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало обще-

ство; 

 развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

 приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников «МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

55 не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении це-

ли. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспи-

танников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо реали-

зовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 4 до 8-ми лет: 

- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; формировать 

общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические качества; 

- организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окру-

жающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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- воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

- объединять воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ г. Иркутска детский сад №55  на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ г. Иркутска детский сад №55 с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (закон-

ных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Направления воспитания 
Направ

ления 
Цель Ценности Задачи  

П
а

т
р

и
о
т
и

ч
е
с
к

о
е 

 

Содействовать формиро-

ванию у ребёнка лич-

ностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны. 

Родина 

и при-

рода 

1) формирование любви к родному краю, род-

ной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим наци-

ональным особенностям и чувства 

3) собственного достоинства как представите-

ля своего народа; 

4) воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

5) соотечественникам и согражданам, пред-

ставителям всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической при-

надлежности; 

6) воспитание любви к родной природе, при-

роде своего края, России, понимания 

7) единства природы и людей и бережного от-

ветственного отношения к природе. 

Д
у

х
о

в
н

о
- 

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о
е 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствова-

нию, индивидуально-

ответственному поведе-

нию. 

Жизнь, 

мило-

сердие, 

добро 

1) развитие ценностно-смысловой сферы до-

школьников на основе творческого взаимодей-

ствия в детско-взрослой общности, содержа-

нием которого является освоение социокуль-

турного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е
  

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, 

создания условий для 

реализации в обществе 

семья, 

дружба, 

человек 

и со-

трудни-

чество 

1) Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи с деть-

ми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах дея-

тельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступ-

ков самих детей в группе в различных ситуа-

циях. 

2) Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе:

 эмпатии (сопереживания), коммуникабель-

ности, заботы, ответственности, 

3) сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

4) Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма 
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Направ

ления 
Цель Ценности Задачи  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспита-

ния ребенка является 

формирование целост-

ной картины мира, в ко-

торой интегрировано 

ценностное, эмоцио-

нально окрашенное от-

ношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

позна-

ние  

1) развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным спосо-

бам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 и

 о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

формирование навыка 

здорового образа жизни, 

где безопасность жизне-

деятельности лежит в 

основе всего. Физиче-

ское развитие и освоение 

ребенком своего тела 

происходит в виде лю-

бой двигательной актив-

ности: выполнение бы-

товых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, твор-

ческой деятельности, 

спорта, прогулок 

жизнь и 

здоровье 

1) обеспечить построение образовательного 

процесса физического воспитания детей (сов-

местной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и условий для гар-

моничного физического и эстетического раз-

вития ребенка; 

2) повышать сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды (закаливание); 

3) укреплять опорно-двигательный аппарат; 

развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям; 

4) формировать элементарные представления 

в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, вы-

страивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обу-

чение безопасности жизнедеятельности. 

Т
р

у
д
о

в
о

е 

формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ре-

бенка к труду 

труд 1) познакомить с доступными детям видами 

труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием мате-

риалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

2) формировать навыки, необходимые для 

трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыков организации своей работы, формиро-

вать элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки 

к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи); 
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Направ

ления 
Цель Ценности Задачи  

Э
ст

ет
и

ч
е
с
к

о
е 

способствовать станов-

лению у ребёнка цен-

ностного отношения к 

красоте. 

культу-

ра и 

красота 

1) формирование культуры общения, поведе-

ния, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении 

опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения 

к традициям и культуре родной страны и дру-

гих народов; 

Целевые ориентиры воспитания 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты до-

стижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного об-

разования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей. 
Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления Ценности Целевые ориентиры 

Портрет ребенка с ОВЗ (к 4 годам) 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружа-

ющему миру 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосер-

дие, добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". Про-

являющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликт-

но играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чув-

ство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в пове-

дении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, само-

стоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности: к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и команд-

ной победе, нравственные и волевые качества. 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - физическая культура, закалива-

ние, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 
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другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих.  

Трудовое 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обста-

новке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. Стре-

мящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

 

Эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными ви-

дами деятельности.  

Способный к творческой деятельности (изобразительной, декора-

тивно-оформительской, музыкальной, словесно-речевой, театрали-

зованной и другое). 

Этап завершения освоения Программы  

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, ми-

лосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и поло-

жительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

 

Социальное 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Освоив-

ший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

 

Познаватель-

ное 

 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

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 спорта 

и активного отдыха. 

 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе ува-

жения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

 

Эстетическое 

 Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрас-

ного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2.7.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников обра-

зовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий тради-

ции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Структура учебного года в ДОУ МБДОУ г. Иркутска детский сад №55 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок с 7.00 до 9.00 Дневной блок с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

-физкультурнооздоровительная 

работа 

-завтрак 

-совместная деятельность воспита-

теля с детьми в ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность де-

тей по интересам 

- различные виды детской дея-

тельности по ознакомлению с род-

ным краем 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность  

- -второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- оздорови-

тельная работа, совместная деятель-

ность воспитателя с детьми по реа-

лизации проектов, эксперименталь-

ная и опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе ин-

дивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность де-

тей по интересам 

- различные виды детской деятельно-

сти по ознакомлению с родным кра-

ем 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно - оздорови-

тельная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком -

индивидуальная работа -

прогулка 

- свободная 

самостоятельная деятель-

ность детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознаком-

лению с родным краем 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответ-

ствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культу-

ра поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в дет-

ском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
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- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали-

зующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспи-

тания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

2.7.3.3. Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общ-

ности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Вос-

питатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремле-

ния к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства добро-

желательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверст-

никам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товари-

щу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстни-

ков (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и вос-

питания 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 сов-

местного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправ-

ному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Дет-

ско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общ-

ности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общ-

ность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность стро-

ится 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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру-

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до-

стигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 
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привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаи-

моотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями дости-

гать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Ор-

ганизация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.7.3.4 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.7.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую-

щие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с роди-

телями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в раз-

личных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует переводу основных 

жизненных координат ребенка в систему координат детского коллектива и согласует каждую из 

них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и общечеловеческой культуры. 

Она отражает противоречия и единство пространства и времени бытия ребенка и взрослого в 

коллективно распределенной (образовательной – взрослого и самостоятельной – ребенка) 

деятельности. 

Кроме практики организованной образовательной деятельности, в дошкольной группе 

обычно формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей между 

собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности. Педагоги 

применяют методические приемы, направленные на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности.  Например:  

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при демонстра-

ции способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно распределенных 

действий; 
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-  обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением 

дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает помочь ему, а напротив, сде-

лать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее ре-

зультатов как результатов коллективного труда;  

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы поступков с 

точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в детском коллекти-

ве. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей, применяемые педагогами МБДОУ г. Иркутска детского сад № 55, делятся на 

несколько групп в зависимости от их направленности: 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Они способствуют накоплению творческого опыта 

познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое).  

Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие,  моделированию явлений, 

учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, 

закономерности развития систем. Используемые методы: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются занятия и 

экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет:  

- рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения;  

- находить фантастические применения реально существующим системам;  

- осуществлять перенос функций в различные области применения;  

- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализа-

ции, получения системных эффектов.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует приобретению творческого 

опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, 

цвета, материала, расположения частей и др.).  Изменению внутреннего строения систем – учету 

при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, 

явлений. Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий. Она ориентирована на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает развитие умений создания 

оригинальных творческих продуктов  на основе получения качественно новой идеи субъекта 

творческой деятельности,  ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы, переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 

помощью элементов диалектической логики.  Среди традиционных методов работы здесь 

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения.  Основные формы 

работы – организация детских выставок,  проектной деятельности детей и взрослых.  

На основе культурных практик детей формируются привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, 
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эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

2.7.3.6. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз-

раста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого явля-

ется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
ОО Направление воспитания Ценности Задачи 
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Патриотическое направление 

воспитания 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, свя-

занный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и 

культурных традиций и дости-
жений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в 

целом; 

- регуляторно-волевой, обеспе-

чивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных тради-

циях своего народа, деятель-

ность на основе понимания от-
ветственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Родина, Приро-

да, Жизнь, Ми-

лосердие, Доб-

ро,  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, своей стране; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам Рос-
сии в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, ро-

дителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимо-

сти от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего 

края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

- содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, пре-
красном и безобразном, правдивом и ложном; 

- создание условий для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, при-
обретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

Социальное направление вос-

питания 

семья, дружба, 

человек и со-

трудничество 

Человек 

1) формирование представлений о личности другого че-

ловека и его значение в собственной жизни и жизни лю-

дей. 

2) освоение всего многообразия социальных отношений 

и социальных ролей.  

3) обучение действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы.  

4) Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению  
5) формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления.  

6) воспитание социальных чувств и навыков: способно-

сти к сопереживанию, общительности, дружелюбия, со-

трудничества, умения соблюдать правила, активной лич-

ностной позиции. 

 

Трудовое направление воспи-

тания 

труд 1) познакомить с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитывать положительное отношение к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, которое явля-
ется следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 
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ОО Направление воспитания Ценности Задачи 

2) формировать навыки, необходимые для трудовой дея-

тельности детей, воспитывать навыков организации сво-

ей работы, формировать элементарных навыков плани-

рования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступ-

ному дошкольнику напряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

4)  поддержка трудового усилия, привычки к доступно-
му дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

5) формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 
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Познавательное направление 

воспитания 
Человек, Се-

мья, Позна-

ние, Родина и 

Природа 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому 
как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам позна-

ния (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

4) воспитание отношения к знанию как ценности, пони-

мание значения образования для человека, общества, 

страны; 

5) приобщение к отечественным традициям и праздни-

кам, к истории и достижениям родной страны, к культур-

ному наследию народов России; 

6) воспитание уважения к людям - представителям раз-

ных народов России независимо от их этнической при-

надлежности; 

7) воспитание уважительного отношения к государ-

ственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

8) воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение пер-

вого опыта действий по сохранению природы. 
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Коммуникативное  Культура  

Красота  

1) - учить детей уважительно относиться к окружающим 
людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

2)  воспитывать культуру общения ребенка, выражаю-

щуюся в общительности, этикет вежливости, предупре-

дительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

3)  воспитывать культуру речи: называть взрослых на 
«вы» и по имени и отчеству; 

4)  не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

5)  воспитывать культуру деятельности, что подразуме-

вает умение обращаться 

6) воспитание отношения к родному языку как ценно-
сти, умения чувствовать красоту языка, стремления гово-

рить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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ОО Направление воспитания Ценности Задачи 
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эстетическое направление 

воспитания 

Направления деятельности вос-

питателя по эстетическому вос-

питанию предполагают следу-

ющее: 

- выстраивание взаимосвязи 
художественно-творческой дея-

тельности самих детей с воспи-
тательной работой через разви-

тие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и твор-

чества; 

- уважительное отношение к 
результатам творчества 

- детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, кон-
цертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства пре-
красного на основе восприятия 

художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

- реализация вариативности 
содержания, форм и методов 
работы с детьми по разным 

направлениям эстетического 

воспитания. 

 Красота, 

Культура, Че-

ловек, Приро-

да. 

1) формирование культуры общения, поведения, этиче-

ских представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир челове-

ка; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к тради-

циям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его. 

7) становление у ребенка ценностного отношения к кра-

соте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы лич-

ности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
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Физическое и оздоровитель-

ное направление воспитания 
Здоровье 

Жизнь 

1) формирование у ребёнка возрастосообразных пред-

ставлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

2) становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упраж-

нениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

3) воспитание активности, самостоятельности, уверен-

ности, нравственных и волевых качеств. 

2.7.3.7. Особенности реализации воспитательного процесса 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения вос-

питательно-образовательной деятельности являются примерные темы (праздники, события, проек-

ты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвя-

щены различным сторонам человеческого бытия, способствуют активизации деятельности детей. 

Одним из инструментов экологического воспитания и образования детей дошкольного 

возраста в ДОУ, как части патриотического воспитания ребёнка, является новый 

природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» по формированию 

у детей экологической культуры и культуры природолюбия. Проект «Эколята – Дошколята» 

является первым этапом общего процесса формирования экологической культуры ребёнка.  

Реализуется проект «День выбора в детском саду», позволяющий учитывать интересы и по-

требности детей дошкольного возраста, развивать сюжетно-ролевую игру, осуществлять раннюю 

профориентацию. 

В ДОУ осуществляется коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие 

решать задачи своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья. С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим общее недоразвитие речи, 

фонетико-фонематические нарушения речи в ДОУ работают учителя-логопеды.  

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы. Совместная работа логопеда с другими специалистами (психологом, му-

зыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем) предполагает 

сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно воздей-
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ствовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. Комплексность педагоги-

ческого воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации про-

граммы принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности предусматривает взаимодействие и преемственность действий 

не только всех специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников.  

Социокультурное пространство, окружающее воспитанников, включает ряд географиче-

ских, исторических, культурных факторов, оказывающих влияние на индивидуальную культуру 

человека. 

Озеро Байкал – самое глубокое и чистое пресное озеро планеты, экосистема которого вклю-

чает и уникальных представителей флоры и фауны, и живописные пейзажи в течение всех сезонов 

года. Это способствует экологическому развитию  детей. 

История города Иркутска, охватывающая различные исторические периоды государства за 

последние четыре столетия, оказывает свое влияние на формирование региональной идентичности 

(«иркутянин», «сибиряк»), отражается в нынешнем облике города с сохранившимися архитектур-

ными и культурными памятниками, а также вовлеченностью в развитие городской среды. Так вос-

питанники вместе с педагогами и родителями занимаются волонтерской деятельностью, направ-

ленной на улучшение условий жизни горожан (уборка территории, кормление птиц зимой, поиск 

хозяев бездомным животным и т.д.).  

Расположенные в территориальной близости от ДОУ и мест проживания семей воспитанни-

ков и взаимодействующие с детским садом организации и учреждения  региона способствуют 

формированию у детей дошкольного возраста социокультурных ценностей, развитию способно-

стей и личностных качеств. 

В целях координации и совершенствования воспитательной работы МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №55 установлены партнерские отношения с учреждениями и общественными органи-

зациями, такими как: Министерство образования Иркутской области, Департамент образования 

Комитета по социальной политике и культуре Администрации г. Иркутска, музей истории г. Ир-

кутска, театр кукол «Аистенок», международное общественное движение «Родительская забо-

та» и др.  

С целью реализации рабочей программы воспитания с учетом возрастных особенностей вос-

питанников используются методы воспитания – способы педагогического воздействия на созна-

ние воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспита-

ния нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, приняты-

ми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к про-

явлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с 

помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на 

чувства ребенка, на его сознание. 

- Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, 

в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально со-

здаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в дея-

тельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятель-

ность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нрав-

ственный, общественный аспект. 
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- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах вос-

питатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: 

рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания вы-

полнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

- игра – действенный метод воспитания. Ценность ее как средства и действенного метода вос-

питания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоя-

тельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы 

и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения 

и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один – это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй – взаимоотношения играющих, регулируе-

мые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные сторо-

ны быта, общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и да-

же отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать со-

держательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств 

и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представ-

лений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях предусматривается осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно тщательно педагоги продумывают содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных 

представлений, суждений и оценок: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на кото-

рых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются глав-

ным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превраще-

ния моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словес-

ного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) педагоги под-

бирают игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имеют возможность обога-

тить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель не только знакомит детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладают герои художественных произведений, участники каких-то со-

бытий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включает детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед подбираются с 

учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к 
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тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во 

время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при прове-

дении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они имеют положительное воздействие. Хорошее поведение, хорошие поступки заслужи-

вают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Поощрение применяется непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его ча-

стота соотносятся со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и ма-

лые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, педагоги анализируют, в какой 

мере он заслуживает похвалы. При этом принимается во внимание его возраст, степень личных 

усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижений детей, пла-

нируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №55. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 
Совместная деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

- Дидактические, сюжетно-ролевые, 

- подвижные, совместные с воспитателем игры, 

- игры-драматизации, 

- игровые задания, 

- игры-импровизации, 

- чтение художественной литературы, 

- беседы, 

- рисование 

- Рассказ и показ воспи-
тателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование есте-
ственно возникающих ситу-

аций. 

- Сюжетно-ролевые, подвиж-
ные и народные игры, инсцени-

ровки, 

- рассматривание иллюстра-
ций, фотографий,    

- рисование,  

- лепка. 

Социальное направление воспитания  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществ 

- Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной литературы, 

- досуги, 

- праздники, 

- активизирующее игру проблемное 

- общение воспитателей с детьми 

- Рассказ и показ воспи-
тателя,  

- беседы,  

- поручения,  

- использование есте-
ственно возникающих ситу-

аций. 

- Самостоятельные игры раз-
личного вида,  

- инсценировка знакомых ли-
тературных произведений, 

-  кукольный театр,  

- рассматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок. 

Познавательное направление воспитания  

Формирование основ экологического сознания 
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- Занятия. 

- Интегрированные 

- занятия. 

- Беседа. Экспериментирование. 

- Проектная деятельность. 

- Проблемно-поисковые ситуации. 

- Конкурсы. Викторины 

- Труд. 

- Дидактические игры. 

- Игры- экспериментирования 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Подвижные игры. 

- Развивающие игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение. 

- Целевые прогулки. 

- Экскурсии 

- Продуктивная деятельность. 

- Народные игры. 

- Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные). 

- Видео просмотры 

- Организация тематических выставок. 

- Создание музейных уголков. 

- Календарь природы. 

- Беседа. 

- Развивающие игры. 

- Игровые задания. 

- Дидактические игры. 

- Развивающие игры. 

- Подвижные игры. 

- Игры- экспериментирова-
ния. 

-  На прогулке Наблюдение 
за природными явлениями. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Развивающие игры. 

- Игры- 

- экспериментирования. 

- Игры с природным материа-
лом. 

- Наблюдение в уголке приро-
ды. Труд в уголке природы, ого-

роде. 

- Продуктивная деятельность. 

- Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Формирование основ безопасности 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- упражнения подражательного и имитационного харак-
тера 

- активизирующее общение педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок 

- использование информационно- компьютерных техно-
логий и технических средств обучения (презентации, ви-

деофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД 

Во всех режимных момен-

тах: 

- утренний прием, 

- утренняя гимнастика, 

- приемы пищи,  

- занятия, 

- самостоятельная деятель-
ность, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 
и тематических 

- картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
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- Разыгрывание игровых ситуаций,  

- Игры-занятия, игры-упражнения,  

- занятия по ручному труду,  

- дежурства,  

- экскурсии,  

- поручения,  

- показ,  

- объяснение, 

- личный пример педагога, 

- коллективный труд: 

- труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в приро-
де, работа в тематических уголках, 

- праздники,  

- досуги, 

- экспериментальная деятельность,  

- трудовая мастерская 

- Утренний приём,  

- завтрак,  

- занятия,  

- игра,  

- одевание на прогулку,  

- прогулка,  

- возвращение с прогулки,  

- обед, 

- подготовка ко сну,  

- подъём после сна,  

- полдник,  

- игры,  

- подготовка к вечерней 
прогулке, 

- вечерняя прогулка 

- Дидактические игры, 

- настольные игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- игры бытового характера, 

- народные игры, 

- изготовление игрушек из бу-
маги, 

- изготовление игрушек из при-
родного материала, 

- рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 

- самостоятельные игры, 

- игры инсценировки, 

- продуктивная деятельность, 

- ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

- Игры-занятия, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной литературы, 

- досуги, 

- праздники, 

- активизирующее игру проблемное общение воспитате-
лей с детьми 

- Рассказ и показ воспита-
теля, 

- беседы,  

- поручения,  

- использование естествен-
но возникающих ситуаций. 

- Самостоятельные игры раз-
личного вида, 

-  инсценировка знакомых лите-
ратурных произведений,  

- кукольный театр, 

- рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться ком-

плексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для ре-

ализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в 

той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоот-

ношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрос-

лых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслу-

живать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в комму-

никативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами 

живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положи-

тельным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, му-

зыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отно-

шения воспитуемого к изученному (эмоциональный отклик). 

 

Виды 

дея-

тель-

ности 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Совместная деятельность в 

режиме дня 
Самостоятельная деятельность 

Формы и методы 

Социальное направление воспитания 
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формы: 

- образовательная деятель-

ность; 

- методы: 

- чтение и рассказывание ко-

ротких стихотворений, сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек. 

Совместная деятельность, 

направленная на овладение 

игровыми, орудийными дей-

ствиями; 

методы: 

- чтение и рассказывание ко-

ротких стихотворений, сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, игрушек. 

- непосредственное общение 

со взрослым; 

- манипулятивная деятель-

ность; 

- орудийная деятельность; 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь формы: 

- образовательная деятель-

ность; 

- музыкальная, подвижная иг-

ра; 

- методы: 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

формы: 

- подвижная игра различной 

степени активности; 

- методы: 

- действие с дидакти-

ческой, сюжетной иг-

рушкой; 

- игра со строительным мате-

риалом. 

- игра на развитие сенсорных 

эталонов, мелкой моторики; 

- игра со строительным мате-

риалом; 

- «игра рядом». 

Этико-эстетическое направление 

К
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о
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ь
 формы: 

- образовательная деятель-

ность; 

- рассматривание картины, 

картинок, игрушки; 

- подвижная, музыкальная иг-

ра; 

- методы: 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой; 

- разучивание, рассказывание 

- художественных произведе-

ний малых форм. 

формы: 

- свободное общение; 

- методы: 

- наблюдение; 

- чтение; 

- разучивание, рассказывание 

художественных произведе-

ний малых форм; 

- рассматривание картинок, 

игрушек. 

- непосредственное общение 

со взрослым; 

- игровое действие с игрушка-

ми; 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

- игра со строительным мате-

риалом; 

- рассматривание картинок 

иллюстраций 

С
ам

о
о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

формы: 

- беседа; 

- методы: 

- восприятие художественных 

произведений малых форм; 

- наблюдение; 

- показ; 

- рассматривание картинок; 

- действие с дид. игрушкой. 

формы: 

- беседа; 

- методы: 

- наблюдение; 

- разучивание, рассказывание 

художественных произведе-

ний малых форм; 

- беседа рассматривание кар-

тинок. 

ребёнок самостоятельно одева-

ется, принимает пищу, следит 

за своим внешним видом, за 

одеждой. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ая
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь 

формы: 
- праздник; 

- развлечение 

- беседа; 

методы: 

- пение; 

- исполнение танца; 

- -музыкально-дидактическая 

игра. 

формы: 
- развлечение; 

- беседа; 

методы: 
- беседа; 

- слушание музыки; 

- исполнение танца 

- музыкально-дидактическая 

игра. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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формы: 
- физкультурное занятие; 

- утренняя гимнастика; 

- -подвижная игра; 

- физкультминутка; - физкуль-

турный праздник, развлечения. 

методы: 
- игровой метод; 

- показ физических упражне-

ний; 

- использование проектора 

(мультзарядки); 

- оказание помощи детям при 

выполнении и разучивании 

упражнений, в виде страховки; 

- краткое, точное, понятное, 

образное, эмоциональное 

объяснение; 

- пояснение с целью направить 

на что-то внимание, подчерк-

нуть те или иные стороны разу-

чиваемого упражнения; 

- использование команды для 

обеспечения одновременного 

начала и окончания действия, 

определённого темпа и направ-

ления движения. 

формы: 
- индивидуальная работа с ре-

бёнком; 

- физкультминутка; 

- закаливающие процедуры; 

- подвижная игра; 

- прогулка; 

методы: 

- рассказ (для возбуждения у 

детей интереса к занятиям фи-

зическими упражнениями, же-

лания ознакомиться с техни-

кой их выполнения); 

- проведение упражнений в 

игровой форме. 

• игровое упражнение: 

• подражательные движения; 

• двигательная активность во 

всех видах деятельности. 

2.7.3.8 Формы совместной деятельности в образовательной организации: 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся в вопросах воспитания 

Основа: принципы ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур-

ного окружения ДОО. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями вос-

питанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности пе-

дагогического коллектива. Педагоги стремятся стать с родителями  соратниками и единомышлен-

никами, равноправными участниками жизни детского сада. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах цен-

ностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценност-

ное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений состав-

ляет основу уклада ДОО. 

Направления 

воспитательного 

взаимодействия 

Формы работы 

Младшие  

группы 

Средние  

группы 

Старшие  

группы 

Подготовительные  

группы 

 

УКЛАД  

ДОО 

 

- традиция 

«Покажи 

игру» 

- традиция «Ро-

дители научат» 

 

- проект 

«Правила 

нашей груп-

пы» 

- проект  

 

Ежегодная выставка к Дню Победы 9 мая «Стена памяти» 

 

СОБЫТИЯ 

ДОО 

 

- день рож-

дения груп-

пы 

- общее дело 

«…» 

- день рождения 

группы 

- общее дело 

«…» 

 

- день рожде-

ния группы 

- общее дело 

«…» 

- день рождения 

группы 

- общее дело «…» 

 

Традиционный общий праздник  

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!», посвященный 
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окончанию учебного года 

 

ОБЩНОСТИ  

ДОО 

 

- клуб «Пер-

вые шаги» 

- клуб «Читаем 

всей семьей» 

- клуб «Мы 

любим театр» 

- клуб Самодел-

кин» 

Семейный клуб «Мастера воспитания» 

Клуб многодетных семей 

Основа: принципы ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур-

ного окружения ДОО. 

 Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируют-

ся педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические за-

дания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудниче-

ства ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу Zoom. Такая форма общения позволяет родите-

лям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть про-

блемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образова-

тельных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и пе-

дагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ, в группах детского 

сада в социальной сети и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, 

детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно право-

вые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и распоряди-

тельные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть рабо-

ту педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родитель-

ской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоров-

ления и развития детей. 

11. Родительский Совет. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом, ор-

ганизовывать и активно участвовать в мероприятиях. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные техноло-

гии. Расширить взаимодействие с родителями позволяет Сайт детского сада в сети Интернет. На 
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сайте регулярно размещаются презентации, предоставляющие родителям возможность оператив-

ного получения информации о жизни детского сада, группы. На страницах сайта родители могут 

познакомиться с рекомендациями специалистов и получить ответы на интересующие вопросы. 

Родители, посещая сайт, просматривают ролики о жизни группы, презентации о совместной дея-

тельности, альбомы с фотографиями, имеют возможность обмениваться мнениями. Сайт, как со-

циальная сеть объединяет родителей разных групп и педагогов, создавая единый коллектив.  

Детский сад реализует региональный проект «Родительский университет Иркутской обла-

сти» в сотрудничестве с кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования Педагоги-

ческого института Иркутского государственного университета. Педагог-психолог регулярно про-

водит мероприятия, способствующие психолого-педагогическому просвещению родителей, что 

способствует развитию воспитательного потенциала семьи. 

2.7.3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду не только обеспечивает 

разные виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но и 

способствует установлению, утверждению у ребенка чувства уверенности в себе, дает ему 

возможность испытывать и реализовывать свои способности, стимулирует проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. При организации развивающей среды педагоги 

учитывают особенности каждой группы: возраст, уровень развития, интересы, склонности, 

способности, личностные характеристики детей.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отра-

жает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор-

мирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности тру-

да в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, предста-

вителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здо-

рового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с осо-

бенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: ограниченно-

стью помещения детского сада, тем более что детям для проявления свободной активности необ-

ходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использо-

вать ограниченное помещение детского сада наилучшим образом, представлено так называемым 

принципом комплексирования и свободного зонирования (Петровский В.А., Кларина Л.М., Смы-

вина Л.А., Стрелкова Л.П.). В детском саду созданы помещения, в которых материалы, стимули-

рующие развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах. Используются 

коридоры для размещения выставки и др.  

Возможности РППС в решении воспитательных задач 
ОРГАНИЗОВАННОЕ УКЛАД ДОО ОБЩНОСТИ ДОО СОБЫТИЯ ДОО 
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ПРОСТРАНСТВО 

Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
Я

 Д
О

О
 

Прогулочные 

участки 

Правила «Одевайся по 

порядку» 

Ритуал «Добрая мысль 

миру» 

  

Спортивная 

площадка 

 Ритуал «Тропа здоро-

вья» 

Семейный клуб «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Спортивный праздник 

«1 июня – день защиты 

детей» 

Огород Понедельник – день 

труда 

 Трудовая акция «Са-

мый лучший кабачок» 
 

О
Б

Щ
И

Е
 П

О
М

Е
Щ

Е
-

Н
И

Я
 Д

О
О

 

Методиче-

ский кабинет 

10 заповедей нашего 

педагога 

Педагогический клуб 

«Наставник» 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

Музыкальный 

зал 

 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие» 

Литературно-

музыкальная гостиная 

Литературные гости-

ные 

Изостудия   Детско-родительский 

клуб «Робоборик» 

 

Кабинет пси-

холога  

 Мамина школа «Тво-

рим вместе с мамой» 

 

 

Г
Р

У
П

П
О

В
Ы

Е
 

П
О

М
Е

Щ
Е

Н
И

Я
 

Д
О

О
 

 

Приемная  Правила нашей груп-

пы 

 Стенд «Мы сегодня 

поздравляем» 

Групповая 

комната 

 

Традиционный день 

«Моя любимая книга» 

 Уголок «Моя любимая 

книга» 

Спальня 

 

Традиция «Читаем пе-

ред сном» 

  

2.7.3.10. Социальное партнерство 

Организации-партнеры Задачи партнерства Формы реализации 

1. Детская библиотека  - приобщение детей раннего и 

дошкольного возраста и их се-

мей к книжной культуре 

- формирование стойкого инте-

реса к книге – источнику знаний. 

- экскурсии в библиотеку 

- литературные гостиные 

- использование фонда библиоте-

ки для организации занятий с 

детьми, персоналом д\с, родите-

лями; 

- организация и проведение досу-

гов и развлечений. 

2. МОУ СОШ - формирование интереса и же-

лания учиться 

- экскурсии в школу 

- посещение уроков  

3. международное обще-

ственное движение «Роди-

тельская забота» и др.  

- просвещение родительской 

общественности 

- Родительский университет 
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2.7.4. Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

Специали-

сты ДОО 

Функционал 

Заведую-

щий 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитатель-

ную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая кален-

дарный план воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в МБДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной деятельно-

сти в ДОУ (в том числе осуществляет мониторинг качества организации воспита-

тельной деятельности в МБДОУ). 
Замести-

тель заве-
дующего, 

Старший 

воспита-
тель 

 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ; разрабатывает необходимые для 

организации воспитательной деятельности в МБДОУ нормативные документы (по-

ложения, инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и про-

граммы воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в МБДОУ совмест-

но с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной переподготовки педаго-

гов для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компе-

тентностей; 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение пере-

дового опыта других образовательных организаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации разнообраз-

ных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной де-

ятельности; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- участвует в организационно-координационной работе при проведении общесадо-

вых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение воспитательной деятель-

ности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности инфра-

структуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; стимулирует активную вос-

питательную деятельность педагогов. 
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Воспитатель,  

музыкальный 

руководи-

тель,  
инструктор 

по физиче-

скому воспи-

танию 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и при-

умножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых районными и дру-

гими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
Учитель-

логопед 
- проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно 

- образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной), совместной 

деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ. 
Педагог-

психолог 
- осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психиче-

ских функций 

- способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада 
Помощник 

воспитателя 
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудо-

вой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника. 

2.7.4.2 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участников обра-

зовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению це-

левых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах кото-

рых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, националь-

ных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциально-

сти информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

- Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию не-

обходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагоги-

ческого взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспи-

тательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особен-

ности – игровой. 

2.7.4.4 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 



65 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас-

крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот про-

цесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных дей-

ствий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали-

зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проек-

тируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ г. Иркутска детский сад №55 осуществляется в следую-

щих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослы-

ми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, приклад-

ное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, фестиваль «Солнечные лучики» - представление способностей детей и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической рабо-

ты на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу со-

здать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание 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, стимулиро-

вание самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в раз-

ных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (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 до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с нару-

шением речи в учреждении 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 55 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает реализации адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанной с учетом Программы.   

Предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, 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 детей 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 детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 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 со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возмож-

ность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информаци-

онной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произве-

дений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступ-

ными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с 
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ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимо-

действии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования состав-

ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процес-

сов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходи-

мые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.   

– эстетичной – все элементы РППС привлекательны, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (му-

зыкальном, спортивном залах, изостудии, и др.), имеются условия для общения и совместной дея-

тельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода – игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство органи-

зовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группо-

вых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осу-

ществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 

допускающие различные названия, и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы не-

определенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с пра-

вилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, по-

суда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-
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подружки», способные стать любимыми. Таковыми являются куклы и животные с привлекатель-

ной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные 

для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и жи-

вотного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполага-

ющая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей создана среда, стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую актив-

ность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, осна-

щенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – центр книги, центр экспериментирования, мини-музей 

и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается по-

знавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для органи-

зации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различ-

ным развивающим играм и занятиям, например, лото, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предостав-

ление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудио-

записей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 55 обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. По-

мещения МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 и прилегающие территории оформлены с художе-

ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструк-

туры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного пе-

редвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной актив-

ности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей мотори-

ки и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-
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психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В учреждении имеется кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для логопе-

дической работы с детьми оборудование и материалы: зеркало, индивидуальные зеркала, однора-

зовые шпатели, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный матери-

ал, дидактические материалы и игры и пр.  

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповой имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные компьютеры, интерак-

тивное оборудование, принтеры и т.п.).   

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной обра-

зовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представ-

ленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоро-

вья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом для реализации основной образовательной программы в раз-

вивающей среде имеется: 

Спортивное оборудование 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации) на 4-х спортивных 

площадках, оборудование для проведения занятий физической культурой (обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки), проведения подвижных игр и др. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для пескотерапии: столики-ванны для игр с песком, наборы резиновых, пластико-

вых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного конструи-

рования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и гли-

ной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломки; игры, направлен-

ные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на раз-

витие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навы-

ков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 
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3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

нарушением речи 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен-

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуля-

ционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55 предметно-пространственная развивающая среда в 

групповых помещениях и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устра-

нения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку прояв-

лять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельно-

сти, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помо-

гает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармонич-

ному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться постав-

ленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством.  

Оборудование помещений учреждения безопасное, эстетически привлекательное и разви-

вающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо раз-

граниченных центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Предметно-пространственная среда, созданная в учреждении, многогранно влияет на развитие 

наших воспитанников, способствует их всестороннему развитию и обеспечивает психическое и 

эмоциональное благополучие. В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Решение же программных образовательных задач предусматривается не только в совместной дея-

тельности педагогов и воспитанников, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. Не менее важным условием является многофункциональность 

предметно-развивающей среды. В группе создано уютное место для игры и отдыха детей. При 

этом содержание предметно-развивающей среды периодически обогащаться с ориентацией на 

поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в группе созданы специ-

альные центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех ви-

дах деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей 

групповых помещений должно отвечать возрастным особенностям и потребностям детей, иметь 

отличительные признаки. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансирован-

ное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятель-

ности детей, время для которой предусмотрено в режиме и в утренний, и в вечерний отрезки вре-

мени. 

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинете учителя-логопеда, уравнове-

шивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Стены групповых помещений и логопедического кабинета окрашены красками мягких пастельных 

цветов, способствующих снятию стрессообразующего фактора и успешному речевому развитию. 

В групповых помещениях уютно, светло, обстановка максимально приближена к домашней. 

Наполнение развивающих центров в групповых помещениях соответствует изучаемой лек-

сической теме, поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 
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В логопедическом кабинете имеются пособия, дидактические игры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического вос-

приятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько де-

сятков разнообразных игр. Имеются пособия для развития всех видов моторики (артикуляцион-

ной, тонкой, ручной).  

3.2.23. Организация развивающей предметно-пространственной среды в логопедиче-

ских кабинетах 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия учителя-

логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

 Индивидуального взаимодействия учителя-логопеда с ребенком по развитию артикуляци-

онной моторики, постановки, автоматизации звуков речи и дифференциации поставленных зву-

ков. 

 Подгрупповой работы по формированию лексико-грамматического строя и развитию связ-

ной речи.  

 Обучения грамоте.  

 Рабочее место учителя-логопеда и ТСО.  

 Методическое обеспечение учебного процесса наглядными и дидактическими пособиями.  

Основными направлениями работы, проводимой в логопедическом кабинете, являются:  

 Комплексное изучение детей, обследование их речевого развития;  

 Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на:  

- коррекцию нарушений звукопроизношений;  

- коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

- развитие связной речи;  

- расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

- профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте;  

- развитие общей и мелкой моторики, графический навыков;  

 Консультации родителей, воспитателей и специалистов ДОУ;  

 Ведение документации. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методически-

ми материалами и средствами обучения. 

Логопедический кабинет оснащен пособиями для коррекции речи:  

1. Для проведения логопедического обследования:  

- обследование звукопроизношения;  

- обследование понимания речи;  

- обследование связной речи;  

- обследование грамматического строя речи;  

- обследование состояния словарного запаса; 

 - обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематиче-

ских представлений;  

- обследование слоговой структуры слова;  

- картинки и тексты.  

2. Для формирования правильного звукопроизношения:  

- материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

 - предметные картинки на все изучаемые звуки;  

- альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

 - тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

- цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков;  

- тексты на дифференциацию звуков  

Для обучения грамоте:  

- магнитный алфавит;  

- бумажный алфавит;  

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 
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Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

 - предметные картинки по обобщающим темам;  

- предметные картинки на подбор антонимов;  

- многозначные слова;  

- предметные картинки «один-много».  

Для развития связной речи:  

- серии сюжетных картинок; 

- сюжетные картинки;  

- предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

- Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развиваю-

щей предметно-пространственной среды.  

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с режимом ра-

боты частного дошкольного образовательного учреждения по согласованию с заведующим. Учитель-

логопед для коррекционной работы с детьми с ТНР организует индивидуальные, подгрупповые заня-

тия. С каждым ребенком в течение недели проводится 2 занятия в соответствии с расписанием.  

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: индиви-

дуальные, индивидуально-подгрупповые и подгрупповые.  

Основные формы организации коррекционных занятий 
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Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушение речи являются индиви-

дуальные и индивидуально-подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи.  

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его вни-

мание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей. Также индивидуальные занятия проводятся с теми 

детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении арти-

куляционного аппарата и т.д.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий  

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

 Развитие просодической стороны речи;  

 Формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов:  

 Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;  

 Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях.  

Индивидуально-подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на определен-

ных этапах логопедической работы. В подгруппы объединяются дети одного возраста, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, для оптимизации процесса 

автоматизации сформированных речевых навыков. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упраж-

нять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи, организовать 

игру и игровую ситуацию.  

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 

от динамики достижений в коррекции произношения и индивидуальной программы коррек-

ции речевых нарушений у воспитанника.  
Индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия являются преобладающей формой 

коррекционной работы. Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой коррекции в речевых картах ребенка: описываются 

основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия дидактических 

игр, артикуляционных упражнений.  

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выра-

жены в основном в звуковой стороне речи.  
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Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных речевых наруше-

ний у детей с ФФНР, ОНР III – IV уровня. Организуются они для одного возраста с данными 

нарушениями речевого развития.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

 Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоя-

щих из правильно произносимых звуков.  

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи.  

 Формирование грамматических и синтаксических сторон речи.  

 Развитие диалогической и монологической речи.  

Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам диагностики с учетом рече-

вого диагноза. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушения развития устной речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти 

детей.  

Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-тематическом планировании.  

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого наруше-

ния, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособно-

сти. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.   

Образовательная нагрузка на воспитанников не может превышать показатели максималь-

ной учебной нагрузки применительно к возрасту (п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий опреде-

ляется характером и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и психофизическими 

особенностями воспитанников и составляет от 15 до 25 минут с учетом времени на сопровождение 

ребенка в группу. 

Длительность подгрупповых занятий 

для воспитанников от 5 до 6 лет  не более 25 минут  

для воспитанников от 6 до 7 лет  не более 30 минут  

Планирование индивидуальных занятий 

   Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие основные 

направления в соответствии со структурой речевого нарушения:  

 Совершенствование мимической моторики.  

 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика).  

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата.  

 Развитие просодической стороны речи.  

 Формирование звукопроизносительных навыков.  

 Развитие фонематических процессов.  

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи.  

 Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в процессе нормали-

зации звуковой стороны речи. 

 Развитие диалогической и монологической речи в процессе нормализации звуковой 

стороны речи.  

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после заверше-

ния обследования и делится условно на несколько этапов. 

Эта

пы  

Содержание занятий 
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Задачи: Развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей артику-

ляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и все-

стороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а 

именно:  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специ-

альных упражнениях;  

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной до-

статочности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика);  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие физиологического и речевого дыхания;  

 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы, требует максимального внимания логопеда и больших затрат вре-

мени.  
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Задачи:  

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуля-

ции звука;  

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонети-

чески чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  
На этом этапе осуществляется:  

1. Знакомство с артикуляцией звука;  

2. Постановка звука;  

3. Коррекция звука;  

4. Автоматизация поставленного звука.  

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].  

2. Шипящий [ш].  

3. Соноры [л], [л`].  

4. Шипящий [ж].  

5. Соноры [р], [р`].  

6. Аффрикаты [ч], [ц].  

7. Шипящий [щ]  

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формиро-

вания звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в порядке постановки 

звуков, обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей.  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  

Автоматизация поставленного звука осуществляется:  

в слогах;  

в словах;  

во фразе;  

в предложении;  

в тексте;  

в пословицах, поговорках, стихах;  

в скороговорках;  

в собственном связном высказывании  

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может прово-

диться как индивидуально, так и подгруппой:  

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в по-

следнюю очередь в слогах со стечением согласных;  

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.  

б) Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением соглас-

ных;  

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию.  
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа про-

водится в подгруппах.  

Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предло-

жения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 

словом.  

Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде).  
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При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, 

если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все 

равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков: (Ко-

новаленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].  

 

Планирование индивидуальных занятий по коррекции фонематического недоразви-

тия речи 

 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений планируется через 

следующие направления: 

    

Направления Содержание занятий 

Активация слухо-

вого внимания  

 

Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками), «Узнай по голосу» 

(узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), узнавание музы-

кальных инструментов по их звучанию, «Угадай слово» (в котором не до-

стает звука) и т.п.  

Выделение звука на 

фоне других звуков  

 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования дошкольни-

ками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть разно-

образные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на соответ-

ствующую букву и т.д.  

Выделение звука на 

фоне слога  

 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования детьми лишь 

на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть разнообразные 

действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на соответствующую 

букву и т.д. Особое внимание следует уделить смешиваемым звукам.  

Выделение звука на 

фоне слова  

 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования дошкольни-

ками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть разно-

образные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на соответ-

ствующую букву и т.д. Сложным и особо значимым в данном случае вари-

антом операции является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками.  

Вычленение звука  Детям предлагается слово, в котором они должны назвать последний и/или 

первый звук слова. Особое внимание уделяется словам, которые в своем со-

ставе содержат 2 или большее число смешиваемых звуков, а также рядам 

слов-квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, 

тушь.  

Определение места 

звука в слове  

 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он находиться в 

слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном конце или 3) в середине. 

Легкий вариант заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, труд-

ный – звук встречается несколько раз. Трудным является и вариант, когда в 

слове одновременно находятся два и более смешиваемых звука.  

Определение поло-

жения звука по от-

ношению к другим 

звукам  

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен назвать, 

какой или какие звуки находятся перед и после выделенного звука. 

Определение по-

следовательности 

звуков в слове  

 

Педагог произносит слово, ребенок последовательно произносит все звуки в 

слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у детей дополнитель-

ных трудностей, им нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. Для заданий под-

бираются слова со сме6шиваемыми звуками. 

Определение по-

рядка следования 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно определить, 

каковым по порядку следования является этот звук: первым, третьим и т.д. 
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звуков в слове Другой вариант операции: педагог произносит слово и просит дошкольника 

назвать в слове определенный по счету звук. 

Определение коли-

чества звуков в 

слове  

 

Педагог произносит слово, ребенок определяет количество составляющих 

его звуков. На первых этапах работы подаются слова без редуцированных 

звуков и с полным стилем произношения. 

Составление слов 

из заданной после-

довательности зву-

ков (фонематиче-

ский синтез)  

 

Педагог в должной последовательности раздельно произносит звуки, ребе-

нок составляет из них слова. Условия формирования этой операции могут 

иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками продолжитель-

ные или звуки перемежаются индифферентными словами-раздражителями. 

В начале формирования этой операции, как и многих других, следует пода-

вать слова без редуцированных звуков. 

Операции фонема-

тических представ-

лений  

 

Дифференциация фонем  

- выделение звука на фоне слова;  

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и назывании 

(обозначении) явления действительности;  

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные для разли-

чения звуки, для формирования различения звуков в экспрессивной речи  

Формирование фонематических обобщений  

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости от педа-

гогических целей), названия которых включает дифференцируемые звуки;  

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук (звуки): 1) 

«свободное» придумывание вне зависимости от положения звуков в слове и 

последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-то жестким условием, например, 

придумать (произнести) слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и 

т.п.  

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, (р) (р) (л) 

(р);  

- замена звуков в словах с последующим объяснением их значений;  

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле закрываются 

сектора, где изображены предметы, названия, которых включают звонкие 

звуки);  

- выбор должного слова с опорой на контекст. 

  

Календарно-тематическое планирование  

 

Месяц  Неделя тема 

Сентябрь  1 неделя  Диагностика 

2 неделя 

3 неделя «Детский сад. Профессии» 

4 неделя  «Осень» (сезонные изменения, одежда, обувь, головные уборы) 

Октябрь  1 неделя «Осень»  (Дача: овощи-огород) 

2 неделя  «Осень»  (Дача: фрукты-сад,) 

3 неделя Семья  

4 неделя «Человек. Части тела. Гигиена» 

Ноябрь  1 неделя «Моя страна» 

2 неделя Посуда  

3 неделя «Животный мир нашего региона»  

4 неделя «Семья» вн. вид, сравнение одежды 

5 неделя  Мой город.  

Декабрь 1 неделя Зима, зимние забав. Одежда. Обувь  

2 неделя Животные зимой 

3 неделя Новый год 
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4 неделя 

Январь  2 неделя  Повтор о зиме Зимние забавы 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя  Зимующие птицы 

Февраль  1 неделя Магазин. Продукты питания. 

2 неделя Город. Улица. Транспорт 

3 неделя Дом. Квартира. Бытовые приборы. 

4 неделя Наша Армия 

Март  1 неделя Ранняя весна. Мамин праздник  

2 неделя Весна. Перелетные птицы 

3 неделя Части суток. Дни недели. 

4 неделя Перелетные птицы 

Апрель  1 неделя Мебель 

2 неделя Космос 

3 неделя Посуда, Бытовая техника. Инструменты 

4 неделя Растения 

Май  1 неделя Мой дом. Прогулка по городу. Транспорт  

2 неделя День Победы 

3 неделя Лето. Насекомые   

4 неделя Диагностика 



Cодержание коррекционно-развивающей работы c детьми 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи  

 

Возраст де-

тей,  

группа 

Развитие словаря Формирование граммати-

ческого строя речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие связной 

речи и коммуни-

кативных навы-

ков 

Обучение элемен-
там грамоты (до-

полнительный раз-

дел) 

Шестой год 

жизни, стар-

шая группа 

Уточнить и расширить за-

пас представлений на ос-

нове наблюдения и осмыс-

ления предметов и явлений 
окружающей действитель-

ности, создать достаточ-

ный запас словарных обра-
зов. Обеспечить переход от 

накопленных представле-

ний и пассивного речевого 
запаса к активному исполь-

зованию речевых средств. 

Расширить объем правиль-

но произносимых суще-
ствительных — названий 

предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым 
лексическим темам. Учить 

группировать предметы по 

признакам их соотнесенно-

сти и на этой основе разви-
вать понимание обобщаю-

щего значения слов, фор-

мировать доступные родо-
вые и видовые обобщаю-

щие понятия. Расширить 

глагольный словарь на ос-
нове работы по усвоению 

понимания действий, вы-

Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в 

экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: 
окончаний имен существи-

тельных в единственном и 

множественном числе в 
именительном падеже, в 

косвенных падежах без 

предлога и с простыми пред-
логами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаго-

лов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое 

усвоение некоторых спосо-

бов словообразования и на 
этой основе использование в 

экспрессивной речи суще-

ствительных и прилагатель-

ных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 

существительных с суффик-

сами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 
глаголов с различными при-

ставками. Научить образо-

вывать и использовать в экс-
прессивной речи относи-

тельные и притяжательные 

Развитие просодической 

стороны речи. Формировать 

правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой вы-

дох. Закрепить навык мягко-

го голосоведения. Воспиты-

вать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координа-

цию речи с движением. Раз-

вивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразитель-

ность, модуляцию голоса.  

Коррекция произноситель-

ной стороны речи. Закрепить 

правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой дея-

тельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, 

готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в сво-

Воспитывать ак-

тивное произволь-

ное внимание к ре-

чи, совершенство-
вать умение вслу-

шиваться в обра-

щенную речь, по-
нимать ее содержа-

ние, слышать 

ошибки в чужой и 
своей речи. Совер-

шенствовать уме-

ние отвечать на во-

просы кратко и 
полно, задавать во-

просы, вести диа-

лог, выслушивать 
друг друга до кон-

ца. Учить состав-

лять рассказы-

описания, а затем и 
загадки-описания о 

предметах и объек-

тах по образцу, 
предложенному 

плану; связно рас-

сказывать о содер-
жании серии сю-

жетных картинок и 

Закрепить поня-

тие буквы и пред-

ставление о том, 

чем звук отлича-

ется от буквы. По-

знакомить с бук-

вами Совершен-

ствовать навыки 

составления букв 

из палочек, вы-

кладывания из 

шнурочка и моза-

ики, лепки из пла-

стилина, «рисова-

ния» по тонкому 

слою манки и в 

воздухе. Учить 

узнавать «зашум-

ленные» изобра-

жения пройден-

ных букв; прой-

денные буквы, 

изображенные с 

недостающими 

элементами; 

находить знако-

мые буквы в ряду 
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раженных приставочными 
глаголами; работы по усво-

ению понимания действий, 

выраженных личными и 
возвратными глаголами. 

Учить различать и выде-

лять в словосочетаниях 
названия признаков пред-

метов по их назначению и 

по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать актив-
ный словарь относитель-

ными прилагательными со 

значением соотнесенности 
с продуктами питания, рас-

тениями, материалами; 

притяжательными прилага-

тельными, прилагательны-
ми с ласкательным значе-

нием. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на 
этой основе обеспечить 

понимание и использова-

ние в речи слов-синонимов 
и слов-антонимов. Расши-

рить понимание значения 

простых предлогов и акти-

визировать их использова-
ние в речи. Обеспечить 

усвоение притяжательных 

местоимений, определи-
тельных местоимений, ука-

зательных наречий, коли-

чественных и порядковых 
числительных и их исполь-

прилагательные. Совершен-
ствовать навык согласования 

прилагательных и числи-

тельных с существительны-
ми в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение 

составлять простые предло-
жения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации 

действия, распространять их 

однородными членами. 
Сформировать умение со-

ставлять простые предложе-

ния с противительными сою-
зами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные пред-

ложения. Сформировать по-

нятие предложение и умение 
оперировать им, а также 

навык анализа простого дву-

составного предложения из 
2—3 слов (без предлога). 

бодной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой струк-

турой и звуконаполняемо-

стью слов. Совершенство-

вать умение различать на 

слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и оди-

наковыми гласными; цепо-

чек слогов со стечением со-

гласных. Обеспечить даль-

нейшее усвоение и исполь-

зование в речи слов различ-

ной звукослоговой структу-

ры.  
Совершенствование фонема-

тического восприятия, навыков 
звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствовать 

умение различать на слух глас-
ные звуки. Закрепить представ-

ления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнять в различе-
нии на слух гласных и соглас-

ных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные 
звуки. Формировать умение 

различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляци-

сюжетной картины 
по предложенному 

педагогом или кол-

лективно состав-
ленному плану. Со-

вершенствовать 

навык пересказа 
хорошо знакомых 

сказок и коротких 

текстов. Совершен-

ствовать умение 
«оречевлять» игро-

вую ситуацию и на 

этой основе разви-
вать коммуника-

тивную функцию 

речи. 

правильно и зер-

кально изобра-

женных букв. За-

крепить навык 

чтения слогов и 

слов с пройден-

ными буквами. 

Познакомить с 

некоторыми пра-

вилами правопи-

сания (раздельное 

написание слов в 

предложении, 

употребление 

прописной буквы 

в начале предло-

жения и в именах 

собственных, точ-

ка в конце пред-

ложения, написа-

ние жи-ши с бук-

вой И). 
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зование в экспрессивной 
речи. Закрепить понятие 

слово и умение опериро-

вать им. 

онным признакам в ряду зву-
ков, слогов, слов, в предложе-

ниях, свободной игровой и ре-

чевой деятельности. Закреплять 
навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из 
конца и начала слова. Совер-

шенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти зву-
ков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его про-

изношением). Формировать 
навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. За-

крепить понятия звук, гласный 
звук, согласный звук. Сформи-

ровать понятия звонкий соглас-

ный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твер-

дый согласный звук. Сформиро-

вать навыки слогового анализа 
и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех 

слогов. Закрепить понятие слог 

и умение оперировать им. 



 

Перспективное планирование 

Коррекционно-развивающих мероприятий для детей 5-6 лет с ОНР  

 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Формирование лексико-грамматической 

стороны речи и связной речи 

Формирование звуковой сто-

роны речи, подготовка к обу-

чению  

грамоте 

се
н

тя
б
р
ь
 

1 1 сенятбря -День Знаний; 

3 сентября – День окончания Второй миро-

вой войны 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обследование 

2 8 сентября – Международный день распро-

странения грамотности 

3 
«Игрушки» 

Звук и буква У 

4 «Детский сад» Звук и буква А 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 «Моя семья»  (Дача: фрукты-сад, овощи-

огород) 
Звуки У-А 

2 «Осень»(сезонные изменения, одежда, 

обувь, головные уборы) 
Звук и буква П 

3 «Человек» (профессии, вн. вид, сравнение 

одежды) 
Звук и буква О 

4 «Лес, грибы, Ягоды, Деревья» Звук и буква И 

н
о
я
б
р
ь
 

1 «Моя страна» Звук и буква М 

2 «Человек. Части тела. Гигиена»  Звук и буква Н 

3 «Животный мир нашего региона»  Звук и буква Т 

4 «Семья» вн. вид, сравнение одежды Звук ТЬ 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 Мой город.  Звук и буква К 

2 Зима, зимние месяцы  Звук КЬ 

3 Зимующие птицы. Животные зимой Звуки К-КЬ 

4 Новый год Звук и буква Б 

я
н

в
ар

ь 

2 Повтор о зиме Звук БЬ 

3 Зимние забавы Звук и буква Э 

4 Хлеб- всему голова! Звуки Г-ГЬ. Буква Г 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Транспорт Звуки ЛЬ-Л. Буква Л 

2 Обитатели рек, морей, океанов Звук и буква Ы 

3 Наша Армия Звуки С-СЬ. Буква С 

4 Весна. Признаки весны Звук и буква Ш 

м ар т 1 Моя семья Звуки С-Ш 
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2 Детеныши Звуки Х-ХЬ Буква Х 

3 Продукты питания Звуки В-ВЬ. Буква В 

4 Перелетные птицы Звуки З-ЗЬ. Буква З 

ап
р
ел

ь
 

1 Мебель Звук и буква Ж 

2 Космос Звуки З-Ж 

3 Посуда, Бытовая техника. Инструменты Звуки Д-ДЬ. Буква Д 

4 Растения Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф 

м
ай

 

1 Мой дом. Прогулка по городу ПОВТОРЕНИЕ 

2 Лето. Насекомые ПОВТОРЕНИЕ 

3 диагностика 

4 Диагностика. 

 

 

Перспективное планирование 

коррекционно-развивающих мероприятий для детей 6-7 лет с ОНР  

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Формирование лексико-грамматической сто-

роны речи и связной речи. 

Формирование звуковой 

стороны речи, подготовка к 

обучению  

грамоте. 

се
н

тя
б
р
ь
 

1 1 сенятбря -День Знаний; 

3 сентября – День окончания Второй миро-

вой войны 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обследование 

2 8 сентября – Международный день распро-

странения грамотности 

3 «Неделя безопасности» Звук и буква У 

Звук и буква А 

4 27 сентября – День воспитателя и всех до-

школьных работников 

Звуки У - А 

Звук и буква И 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 1 октября: Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День Учителя; 

Звуки П, Пь. Буква П 

Звуки К, Кь. Буква К 

2 «Осень» Звуки Т, Ть. Буква Т 

Звуки К - Т 

3 «День отца» Звуки П – Т - К 

Звук и буква О 

4 «Неделя туриста» Звуки Х, Хь. Буква Х 

Звуки К - Х 

н о я б р ь
 

1 4 ноября - День народного единства Звук и буква Ы 
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8 ноября - День памяти  погибших при ис-

полнении  служебных обязанностей сотруд-

ников  органов внутренних дел России  

Гласные звуки: А,У, И, Ы, О 

2 Неделя здоровья Звуки М, Мь. Буква М 

Звуки Н, Нь. Буква Н 

3 18 ноября – День рождения Деда Мороза Звуки М - Н 

Звук и буква Б 

4 День Матери 

 
Звуки Б, Бь. Буква Б 

5 30 ноября – День государственного герба РФ Звуки П - Б 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 3 декабря - День неизвестного солдата; 

3 декабря – Международный день инвалидов; 

5 декабря – День добровольца (волонтера) в 

России 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря – День героев Отечества 

Звук и буква С 

Звук Сь. Буква С 

2  

12 декабря – День Конституции РФ 

Звуки С, Сь. Буква С 

Звук и буква З 

3  «Мастерская Деда Мороза Звук Зь. Буква З 

Звуки З, Зь. Буква З 

4  «Новый год» Звуки Сь - Зь 

Звуки С – З 

я
н

в
ар

ь 

2 7 Января - Рождество Звуки В – Вь. Буква В 

3 Зимняя олимпиада Звуки Д, Дь. Буква Д 

Звуки Т - Д 

4 27 января – День снятия блокады с Ленин-

града; 

День памяти жертв Холокоста 

 

Звуки Ть - Дь 

Звук и буква Г 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 2 февраля – День разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
Звуки Г, Гь. Буква Г 

Звук  Г – К 

2 8 февраля – День российской науки Звук и буква Э 

Звук и буква Й 

3 15 февраля – День памяти о россиянах ис-

полнявших свой долг за пределами Отече-

ства 

Буква Е 

Буква Я 

4 23 Февраля – День защитника отечества Звук и буква Ш 

Звуки С - Ш 

м
ар

т 

1 8 Марта – Международный женский день Звук и буква Ж 

Звуки Ж - З 

2 Книжкина неделя Звуки Ж - Ш 

Звуки Ш – Ж – С - З 

3 18 марта – День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

Звук и буква Л 

Звук Ль. Буква Л 

4 27 марта – Всемирный день театра Звуки Л - Ль 

Звук и буква Ц 

а п р е л ь
 

1 День смеха Звуки Ц - С 
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Буква Ю 

2 12 апреля – День космоса Звук и буква Р 

Звук Рь. Буква Р 

3 Выпуск детей в школу Звуки Р - Рь 

Звуки Р - Л 

4 Экологическая неделя «Посади цветок» Звук и буква Ч 

Звуки Ч - Ть 

м
ай

 

1 1 мая - Праздник весны и труда  Звуки Ф, Фь. Буква Ф 

Звуки Ф – В 

2 «День Победы» Звук и буква Щ 

Звуки Щ - Ч – Сь - Ть 

3 19 мая – День детских общественных органи-

заций 

Обследование 

 

4 24 мая – День славянской культуры и пись-

менности  

 3.4.  Режим дня и распорядок 
Режим работы ДОУ – пятидневный с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание воспитанников), 

выходные дни – суббота, воскресенье. Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности, социального заказа 

родителей. 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 ОВЗ (дети с речевыми 

нарушениями) ежедневно (в первую и вторую половину дня) 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.  

Теплое время года 

Разновозрастная группа (4-6) 

Режим работы 12 часов  с 7.00 до 19.00 часов. 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00 — 08.20 

Совместная деятельность педагога с детьми (чтение) 08.20 — 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 08.30 — 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 — 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). Самостоятельная дея-

тельность детей 
09.00 — 10.30 

Подготовка ко 2му завтраку, 2ой завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 
10.30 — 10.45 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). Самостоятельная дея-

тельность детей. 
10.45 — 11.00 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.00 — 11.10 

Прогулка 11.10 — 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.20 — 12.30 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.30 — 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). Совместная 

деятельность педагога с детьми (чтение) 
12.45 — 12.55 

Дневной сон 12.55 — 15.25 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна, Самостоятельная дея-

тельность детей 
15.25 — 15.35 
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Организованная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 15.35 — 16.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 
16.10 — 16.25 

Подготовка к прогулке 16.25 — 16.35 

Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). Самостоятельная де-

ятельность.  
16.35 — 18.25 

Возвращение с прогулки. 18.25 — 18.30 

Подготовка к ужину, ужин. (Образовательная деятельность в режимных моментах) 18.30 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 — 19.00 

Теплое время года 

Подготовительная к школе ГРУППА 

Режим работы 12 часов 

с 07.00 до 19.00 часов. 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00 — 08.20 

Совместная деятельность педагога с детьми (чтение) 08.20 — 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 08.30 — 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 — 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). Самостоятельная дея-

тельность детей. 
09.00 — 10.40 

Подготовка ко 2му завтраку, 2ой завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 
10.40 — 10.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). Самостоятельная дея-

тельность детей. 
10.50 — 11.20 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.20 — 11.25 

Прогулка 11.25 — 12.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка ку обеду. 12.30 — 12.35 

Обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.35 — 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). Совместная 

деятельность педагога с детьми (чтение перед сном) 
12.50 — 13.05 

Дневной сон 13.05 — 15.35 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.35 — 15.40 

Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность детей 15.40 —16.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 
16.25 — 16.37 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах). 16.37 — 16.45 

Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). Самостоятельная де-

ятельность 
16.45 — 18.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин. (Образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
18.40 — 18.55 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.55 — 19.00 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. - ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Страте-

гии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигие-

на труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изме-

нений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014» 

3.7.  Программно-методическое обеспечение 

Коррекционная работа 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк., 2021. (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2, 3 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы / О.С. Гомзяк., 2021 (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

3. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

«Л», «Ль» и дифференциации сонорных звуков и звука «Й»., 2016 

4. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков «Р», 

«Рь», 2016 

5. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» в рассказах, 2018 

6. Нищева Н.В. обучение грамоте детей дошкольного возраста, 2023 

7. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

«Ш», «Ж» и дифференциации звуков «С» - «Ш» - «З» - «Ж»., 2016 

8. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков  «С», «Сь,  «З», «Зь», «Ц». , 

2017 

9. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков «С» 

- «З» - «Сь» - «Зь»., 2017 

10. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков «Ц», «Ч», «Щ» и 

дифференциации звуков «Ц» - «С», «Ц» - «Ть», «Ч» - «Ть», «Ч» - «Сь», «Щ» - «Сь», «Щ» - «Ч»., 

2017 

11. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной де-

ятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет)., 2017 
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12. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной де-

ятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет)., 2017 

13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа), 2019  

14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа), 2019 

15. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 

16. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  с 3 до 7 лет, 2018 

17. Кириллова Ю.А. Программа физического развития в группе компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, 2019 

18. Теремкова Н.Э.Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Логопедические задания. Ч. 2 Зима, 2016  

19. Теремкова Н.Э.Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Логопедические задания. Ч. 1 Осень, 2016  

20. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. ФГОС ДО  

21. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации свистящих 

звуков C, Сь, З, Зь и Ц, 2015  

22. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков Ш, Ж, Ч, Щ и звука Ть, 2015 

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа подготовки ре-

бенка к школе, 2017  

24. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 5 до 6 лет, 2018 

25. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР 

с 6 до 7 лет, 2018 

26. Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятель-

ности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет, 2018 

Речевая деятельность 

27. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа, 2024 

28. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа, 2024 

29. Нищева Н.В. Звуковая культура речи и подготовка к обучению грамоте в общеразвивающих 

группах ДОО на основе ФОП  ДО (3-7), 2024 

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

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

32. Бабушкины сказки: Русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 2023 

33. Бабушкины сказки: Русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 2023 

34. Бабушкины сказки: Башкирские и русские сказки. Комплексный демонстрационный матери-

ал, 2023 

35. Бабушкины сказки: Марийские и русские сказки. Комплексный демонстрационный матери-

ал, 2023 

36. Бабушкины сказки: Тувинские и русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 

2023 

37. Бабушкины сказки: Татарские и русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 

2023 

38. Бабушкины сказки: Якутские и русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 

2023 

39. Бабушкины сказки: Сказки народов Коми и русские сказки. Комплексный демонстрацион-

ный материал, 2023 

40. Бабушкины сказки: Чеченские и русские сказки. Комплексный демонстрационный материал, 

2023 
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41. Бабушкины сказки: Эвенкийские и русские сказки. Комплексный демонстрационный мате-

риал, 2023 

Познавательно-исследовательская деятельность 

42. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет, 2022 

43. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 4-5 лет, 2022  

44. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет, 2022 

45. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 6-7 лет, 2022 

46. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности. 3-7 лет, 2022 

47. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности. 3-7 лет, 2021 

48. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе ДОО, 2021   

49. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей группе ДОО, 2021   

50. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в подготовительной группе ДОО, 

2021   

51. Воронкевич О.Д. Добро пожаловать в экологию. Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в подготовительной группе ДОО, 

2021   

52. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное пла-

нирование в разных возрастных группах/ сост. Нищева Н.В. 

53. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.  «Байкал - жемчужина Сибири», 2016 

54. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Вторая младшая группа, 2020 

55. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Средняя группа, 2020 

56. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Старшая группа, 2020 

57. Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Подготовительная группа, 2020 

58. Тимофеева Л.Л. Парциальная программа Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет, 2023 

59.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей. Планирование образова-

тельной деятельности во второй младшей группе детского сада, 2022 

60. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей. Планирование образова-

тельной деятельности в средней группе детского сада, 2022 

61. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей. Планирование образова-

тельной деятельности в старшей группе детского сада, 2022 

62. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей. Планирование образова-

тельной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада, 2022 

Общение со взрослым 

63. УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-8 лет): 

 Дворецкая И.А., Горинова Е.В., Рычка Н.Е. Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста 5+, 2019 (https://cloud.mail.ru/public/4VQP/UtqinXLG4)  

 Обо мне и для меня 5+ (https://cloud.mail.ru/public/pmhy/vKP5rvvPX)  

 Дворецкая И.А., Горинова Е.В., Рычка Н.Е. Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста 6+, 2019 (https://cloud.mail.ru/public/D6nJ/EEzj9hkh2) 

 Обо мне и для меня 6+ (https://cloud.mail.ru/public/jT9w/PMCgv9f6p)  

 Игровой комплект «Палитра эмоций» для всего учебно-методического комплекса   

 Дворецкая И.А., Горинова Е.В., Рычка Н.Е. Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. Рекомендации для родителей. Первый год обучения, 2019 

(https://cloud.mail.ru/public/wwsy/pDFaczJ59)  

 Дворецкая И.А., Горинова Е.В., Рычка Н.Е. Социально-эмоциональное развитие детей 

https://cloud.mail.ru/public/4VQP/UtqinXLG4
https://cloud.mail.ru/public/pmhy/vKP5rvvPX
https://cloud.mail.ru/public/D6nJ/EEzj9hkh2
https://cloud.mail.ru/public/jT9w/PMCgv9f6p
https://cloud.mail.ru/public/wwsy/pDFaczJ59
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дошкольного возраста. Рекомендации для родителей. Второй год обучения, 2019 

(https://cloud.mail.ru/public/rgkt/QcKFG7PF8)  

64. Ельцова Ольга Михайловна, Антонова Г. А. Воспитание духовности через приобщение до-

школьников к традиционной праздничной культуре русского народа. 5-7 лет, 2024. 

Изобразительная деятельность 

65. Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах 

66. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа, 2019 

67. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа, 2019 

Конструирование 

68. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа 

69. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа 

Игровая деятельность 

70. Развивающий игровой комплект Люди и их жизнь   

71. Развивающий игровой комплект Я и игрушки 

72. Развивающий игровой комплект Я в детском саду 

Двигательная деятельность 

73. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми  5-6 лет, 2020 

74. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми  6-7 лет, 2022 

75. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6  лет, 

2021 

76. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7  лет, 

2020 

77. Сочеванова Е.А. подвижные игры для старших дошкольников: интеграция образовательных 

областей в двигательной деятельности 

Музыкальная деятельность 

78. Каплунова И., Новосельцева И. «Ладушки» 

79. Каплунова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты с 

аудиоприложением (3 CD) 

80. Каплунова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Подготовительная к школе группа. 

Конспекты с аудиоприложением (3 CD) 

81. Каплунова И., Новосельцева И. Веселые досуги 

82. Каплунова И., Новосельцева И. Моя Россия + аудиоприложение (2 CD) 

83. Каплунова И. Наш весёлый оркестр (1 часть) + аудиоприложение (1 CD) 

84. Каплунова И. Наш весёлый оркестр (2 часть) + аудиоприложение (1 CD,1 DVD) 

https://cloud.mail.ru/public/rgkt/QcKFG7PF8


4.3. Календарный план воспитательной работы 
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Проект «Здравствуй, детский сад»  +            

День Байкала. +            

День независимости России            +   

День Российского флага              + 

День защитника Отечества        +       

Проект «Я люблю тебя, Иркутск»           +   

Синичкин день. «Птицы Прибайкалья»   +          

День конституции России    +         

Проект «Георгиевская ленточка»           +    

День Победы.  Фестиваль военной песни.         +    

Проект « Традиции русской народной культуры»        +     

Проект «Русские народные промыслы»     +        

День Космонавтики         +     

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

День пожилого человека. Проект «Дедушка с бабушкой 

рядышком» 

 +           

Проект «Мальчики и девочки – два разных мира?»   +          

День семьи, любви и верности            +  

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много»     +         

Проект «Что такое хорошо – что такое плохо»     +        

Выставки:  

«Мы вместе с папой»,  «Мы вместе с мамой»  

     + +      

Фотоколлажи  «Мой папа самый - самый», «Моя мама са-

мая- самая»  

     + +      

Всемирный День семьи. Проект «Давайте делать добрые 

дела» 
        +    

Развлечение «Детство – это я и ты»            +   

День дружбы «Дружба - главное чудо»            +  
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День Науки. Проект «Юный исследователь»      + +      

Всемирный День книг. Проект «Мой друг – книга»        +     

День строителя. Проект «Посмотри, как хорош, город в ко-

тором ты живешь! Архитектура Иркутска» 

           + 
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«Папа, мама, я – спортивная семья»       +       

Проект «Безопасность в моих руках»  +           

Проект "Я - человек. Я отвечаю за своё здоровье"   +          

Всемирный день здоровья.        +     

Квест «О, спорт, ты – мир»           +  + 

Проект «Я – пешеход»           +  

Т
р

у
д
о
в

о
е
 

 

Квест « Кто работает в детском саду» +            

Выставка поделок  из овощей «Что нам осень подарила»   +            

Акция «Помогите птицам»   +          

Конкурс «Лучший участок для зимней прогулки делаем 

всей семьей» 

   +         

День выбора «Город профессий»     +        

Неделя родительского мастерства      +       

Акция «Цветущий город»  +      +     

Э
т

и
к

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 

Выставка детского рисунка «Мой любимый детский сад» +   +         

Всемирный день музыки. Квест «Музыкальная страна»  +           

Выставка – конкурс «Новогодний подарок»    +         

Проект «Страна вежливости»     +        

Проект «Сказка – ложь, да в ней намёк»       +      

Театральный фестиваль        +     

Виртуальные экскурсии разной тематики «Я люблю тебя, 

Иркутск» 
+ + + + + + + + +    

Фестиваль «Город на песке»          +   

Конкурс на лучшую клумбу             + 
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