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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской обла-

сти (далее Программа) является образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с Федеральной адаптированной  

образовательной программы  дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

(далее – ФАОП ДО),  Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС 

ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155) с изменениями и дополнениями от 21 

января 2019 г, 8 ноября 2022 г.;  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 года № 996-р.  

 Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области» от 30 декабря 2013 года N 528-пп (с изменениями на 

30 декабря 2021 года).  

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской

 области. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разрабо-

танных Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и пла-
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нируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Програм-

ма, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление об-

щей модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потреб-

ностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных обла-

стях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в каче-

стве модулей, из которых создается основная образовательная программа 

Организации. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать адаптированные основные образовательные про-

граммы дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и плани-

руемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, прин-

ципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образователь-

ной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; ху-

дожественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты обра-

зовательной среды: предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в раз-

личных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды иг-

ры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим ра-

ботником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-

ного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 
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а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающих-

ся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитаци-

онного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся ран-

него и дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает воз-

можность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного обра-

зования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной но-

зологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Обязательная часть соответствует ФАОП ДО и оформлена в виде ссыл-

ки на неѐ (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ ), составля-

ет не менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, составляет не более 40% и может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных усло-

вий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образова-

тельных программ и форм организации работы с детьми, которые в наиболь-

шей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также воз-

можностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультур-

ных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оценива-

нию достижения целей в форме педагогической и психологической диагно-

стики развития обучающихся, а также качества реализации основной образо-

вательной программы Организации. Система оценивания качества реализа-

ции программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов. 

Цель адаптированной образовательной  программы достигается через 

решение следующих задач:  

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 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 воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными предста-

вителями), 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, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
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ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребен-

ка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-

ных 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. 

 

1.2. Адаптированная образовательная программа построена на следую-

щих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-

ческих и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает под-

бор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных 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 дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психо-

физические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содер-

жание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 



9 

 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и со-

циально-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 до-

школьного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариант-

ные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разрабо-

тать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Орга-

низацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образова-

тельных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающих-

ся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных пред-

ставителей). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, вклю-

чают в себя: краткую информацию об особенностях МДОУ детский сад №1 

комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской обла-

сти, характеристику пространственной среды, характеристику контингента 

воспитанников.  

МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского райо-

на Белгородской области - является звеном муниципальной системы образо-

вания Валуйского городского округа, обеспечивающим оказание помощи ро-

дителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского райо-

на Белгородской области функционирует с 1957 года. Общая площадь поме-

щений 695 м2, прилегающая территория составляет 397 м2. 

 МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида п. Уразово расположено в 

центре посѐлка вблизи со всеми формами сетевого взаимодействия (админи-

страция, детская библиотека, ЦКР, Дом детского творчества, детская школа 
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искусств) Напротив детского учреждения находится Храм «Иконы Божией 

Матери», парк. В ближайшем окружении ДОУ находятся жилые дома, а так-

же подъездная дорога к детскому саду и жилым домам. Недалеко от детского 

сада протекают реки Оскол и Уразовка. Реки глубоководные извилистые, ре-

ка Оскол с быстрым течением. 

Наличие элементов инфраструктуры в МДОУ д/с №1 комбинированного ви-

да п. Уразово Валуйского района Белгородской области: оздоровительные: 

медицинский, процедурный кабинеты, изолятор,  спортивная  площадка, ка-

бинет психолога. Образовательные:  кабинет учителя – логопеда, музыкаль-

ный зал.  

      На территории имеются: спортивная площадка, баскетбольная площадка, 

спортивно-игровой комплекс, беговая дорожка, «Тропа здоровья», площадка 

«Безопасный город» , экологическая тропа, опытно-экспериментальные 

участки, метеоплощадка, садово-ягодный участок, «Розарий», «Сад камней», 

газоны, огород, цветники и клумбы, зоны  отдыха, фитонцидная площадка, 

релаксационная зона с искусственным водоемом, «Поляна сказок», шахмат-

ное поле с фигурами, летний театр, уголок ПДД, центр английского языка.           

   Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии 

с законодательными и нормативными актами, а также Уставом МДОУ дет-

ский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района  Белго-

родской области https://ds1urazovo.my1.ru/index/ustav-dou/0-11  

МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского райо-

на  Белгородской области принимаются дети от 2 до 8 лет.  Функционируют 

группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направ-

ленности. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 

и разных возрастов. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий, гуманистический. 

Режим работы: МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово 

Валуйского района  Белгородской области работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели: длительность работы групп общеразвивающей направленно-

сти - 10,5 часов с 07.00 до 17.30; группы компенсирующей направленности – 

10  часов с 07.30 до 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье и опреде-

лѐнные Правительством РФ выходные и праздничные дни.  

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в МДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка.  

В МДОУ большое внимание уделяется знакомству с национально-

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных яв-

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

https://ds1urazovo.my1.ru/index/ustav-dou/0-11
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флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Ос-

новными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе умень-

шается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух пери-

одов:  

 холодный период: (сентябрь-май);  

 теплый период (июнь-август). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефало-

патии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого рас-

стройства с различными особенностями психической деятельности. Учиты-

вая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере за-

висит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобраз-

ному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

 (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зача-

точном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и не-

большое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь пред-

ставляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска—тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воро-

бей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями ре-

чи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы жи-

вотных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, окон-

ное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую бле-

стящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот 

же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 

жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно восприни-
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маемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные по-

нятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологиче-

ские элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуко-

вых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грам-

матического оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный 

словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лекси-

ческое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учи-

тываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изме-

нений слова: единственное и множественное число существительных, про-

шедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай ка-

рандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимуще-

ственно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова ино-

гда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, ре-

жет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор— яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюда-

ются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют фор-

мой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
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(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные использу-

ются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут 

не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на...на...стала ле-

то...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее раз-

вернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о това-

рищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: не-

знание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение струк-

туры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различе-

ние неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыс-

лоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсут-

ствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять пра-

вильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произ-

носимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказы-

ваются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'], [Г], [Г']. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Глас-

ные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям до-

ступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав одно-

сложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить дву-

сложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 

(ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспро-

изведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав 

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 
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кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск не-

скольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с иска-

жением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по срав-

нению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова про-

износятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структу-

ры: велосипед—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исход-

ным словом: клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и не-

точное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобла-

дают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризу-

ющие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут за-

меняться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зо-

ла). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточ-

но закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при по-

строении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ста-

вят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смыслово-

му, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно упо-

требляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предме-

тов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия ис-

пользуются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, вы-

ражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
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предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У де-

тей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами слово-

образования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допус-

кается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женско-

го рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 

— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные па-

дежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий со-

гласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существи-

тельных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударе-

ние в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не пе-

рестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существи-

тельных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — не-

правильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов являет-

ся неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковы-

ми смешениями, например, к слову, город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову, свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предло-

жения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у де-

тей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаружива-

ются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел ме-

сяц). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные труд-

ности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звуко-

произношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользу-

ются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются глав-

ным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 
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иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой струк-

туры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звукона-

полняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов прояв-

ляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, по-

скольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), переста-

новки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабу-

кетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трех-

этажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отме-

чаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, со-

здающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свиде-

тельствует о низком уровне сформированности дифференцированного вос-

приятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фо-

немообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предмет-

ный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении 

действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные назва-

ния (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении 

признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же 

время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать си-

стемные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой 

— хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических 
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отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, не-

вежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (моло-

дость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Не-

достаточный уровень сформированности лексических средств языка особен-

но ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с перенос-

ным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яб-

лок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скри-

пачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помо-

щью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (до-

муща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, само-

лет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознако-

мых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Слож-

ности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу до-

школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-

ны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целе-

вых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольно-

го возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим ра-

ботником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружа-
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ющими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению по-

нимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в по-

вседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в раз-

личные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подра-

жать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основ-

ных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятель-

ности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме-

лом, мелками; 
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26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогиче-

ского работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет рит-

мические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движе-

ние по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструк-

тора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с не-

значительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится под-

держивать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы пе-

дагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педа-

гогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-

ной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и граммати-

ческие формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-

юзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогическо-

го работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социаль-

ные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
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от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работ-

ником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным от-

четом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных призна-

ков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогиче-

ским работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодей-

ствует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компо-

зиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в про-

цессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразитель-

ные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 
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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, много-

значные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематиче-

ского синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно 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 внима-

ние к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отно-

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским 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, народ-

ным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного пла-

нирования 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 се-

бя, геометрические фигуры; 
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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, экспери-

ментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, 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 доступ-

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

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции педагогических работников: согласованные движения, а также раз-

ноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий 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). 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ  

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образо-

вательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"2, а также Стандарта, в котором определены государствен-

ные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной дея-
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тельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Програм-

мы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной дея-

тельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной де-

ятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способно-

сти ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-

вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу разли-

чий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов 

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития личности, по-

этому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выра-

женности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Про-

граммы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ран-

него и дошкольного возраста с ОВЗ; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

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

зовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных об-

разовательных программ дошкольного образования в разных условиях их ре-

ализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Про-

грамме; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессио-

нальная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ  система оценки качества реализации Программы решает за-

дачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образо-

вания обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональ-

ной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образо-

вания в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной образовательной программы, и именно психо-

лого-педагогические условия являются основным предметом оценки в пред-

лагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации Программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ  собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной орга-

низации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оцени-

вания. 

Педагогическая  диагностика проводится дважды в год, в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

включает 2 этапа. 

 I этап  -  показатель по каждому ребенку (проведения индивидуального уче-

та промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы). 

II этап  -  средний показатель по группе (описание тенденций в группе  в це-

лом, групповые результаты освоения Программы). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ре-

бенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые парамет-

ры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-
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щью взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в тече-

ние сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения раз-

вития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (исполь-

зованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симпто-

мы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптиро-

вать Примерную программу в соответствии с возможностями и способностя-

ми каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содру-

жестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физиче-

ского воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руко-

водитель и инструктор по физической культуре заполняю диагностические 

альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диа-

гностика в ходе образовательной деятельности. Проведение индиви-дуальной 

педагогической диагностики в конце учебного года в группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что сле-

дует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 

дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального разви-

тия ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотно-

шения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня разви-

тия языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятель-

ности). Диагностика проводится учите-лем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ре-
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бенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону бли-

жайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптиро-

вать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка 

на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляет-

ся так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором фи-

зического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диа-

гностические альбомы. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицирован-

ные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребѐнка в пси-

хологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и ока-

зания адресной психологической помощи. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят ре-

зультаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразитель-

ной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

С целью выявления и устранения дефицита детской игры в режиме дня 

Программой предусмотрен анализ детской деятельности с использованием 

чек-листа. 

На основе полученных данных, педагог выстраивает взаимодействие с деть-

ми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты осво-

ения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектиру-

ет образовательный процесс. 

 

Часть Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образова-

тельных отношений (согласно п. 2.9 ФГОС ДО) является обязательной с точ-

ки зрения реализации его требований, дополняет обязательную часть Про-

граммы, позволяет обеспечивать вариативность ДО, стимулировать педаго-

гическое творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности 

обучающихся, мнение их родителей (законных представителей), а также 

условия, в которых осуществляется педагогический процесс (Методические 
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рекомендации по реализации федеральной образовательной программы до-

школьного образования, Минпросвещения РФ, п.18) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены на основании выбора участниками образовательных отношений про-

граммы, методы и технологии, направленные на развитие детей в образова-

тельных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - пар-

циальные программы): 

1. Парциальная программа для дошкольных образовательных организа-

ций «Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,Шуто

ваТ.А.2021г 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе соци-

окультурныхтрадиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностейдошкольников,потребностей детей и ихродителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородскойобласти; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и тради-

циях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной дея-

тельности представлений о себе и других людях, о природных богат-

ствах и культурных достижениях Белгородской области,о труде и про-

фессиях земляков,об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 

2. Использование технологий «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Волосовец Т.В.: 

(https://drive.google.com/file/d/1WCZff-

Ug1Wo_XpFOCoB5avy6Pktfs0S9/view ) 

Использование технологий:  

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой » 

 Образовательный модуль «LEGO - конструирование» 

 Образовательный модуль «Математическое развитие» 

Целью данной парциальной модульной образовательной программы является 

развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами STEM-образования. 

Задачи: 

 Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуали-

зацией образования заключается в умении: объединять индивидуаль-

ные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих целей; дого-

https://drive.google.com/file/d/1WCZff-Ug1Wo_XpFOCoB5avy6Pktfs0S9/view
https://drive.google.com/file/d/1WCZff-Ug1Wo_XpFOCoB5avy6Pktfs0S9/view
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вариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически 

обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру дискуссии 

навык «сублимированного вывода». 

3. Парциальная  программа дошкольного образования «Алгоритмика: 

развитие логического и алгоритмического мышления детей 6—7 лет» 

https://drive.google.com/file/d/1fey-nzVY3ebDrIhfJrxgdFkRCTuw_6Cu/view 

 

Цель Программы  

- знакомство старших дошкольников с элементами программирования с 

использованием цифровых средств (планшетов), 

- развитие предпосылок логического и алгоритмического мышления. 

При разработке Программы были сформулированы образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи, которые в ней решаются: 

 

Образовательные задачи:  

- формирование у детей умения обращаться с планшетом,  

- формирование элементарных навыков программирования (знание ос-

новных элементов программирования и использование этих знаний на прак-

тике — самостоятельное создание простейших программ и анимаций); 

Развивающие задачи:  

- развитие логических функций; формирование речи, внимания, интереса 

к теме информатики;  

- развитие инициативности и самостоятельности; 

Воспитательные задачи:  

- создание условий для воспитания трудолюбия, дисциплинированности, 

сосредоточенности, силы воли, терпения, настойчивости, сопереживания, 

коммуникабельности, умения работать в команде. 

 

 Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, 

среди которых: специалисты в области информационных технологий, в 

том числе информационной безопасности, умеющие работать с боль-

шим объѐмом оперативной информации; аналитики, инженеры и опе-

раторы электронно-вычислительных систем; специалисты машино-

строительных отраслей; специалисты в области робототехники, авто-

матики, ядерной физики, радиохимии, безопасности и нераспростране-

ния ядерных материалов; военные профессии, где требуются техниче-

ские знания из разных областей. 

 Формирование основ безопасности, как собственной (в процессе взаи-

модействия с окружающим миром), так и безопасности окружающей 

https://drive.google.com/file/d/1fey-nzVY3ebDrIhfJrxgdFkRCTuw_6Cu/view
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среды, которая напрямую зависит от деятельности человека, осмысле-

ние технократических рисков, влияния технического развития на эко-

логию и состояние планеты в целом. Особенно актуальным является 

вопрос возможного влияния роботизации на судьбу человечества. 

Принципы построения Программы [9]Ожидаемые результаты освоения Про-

граммы [14]Особенности организации педагогической диагностики [32] 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- в направлении познавательное развитие: 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.

2021г 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе соци-

окультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белго-

родской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и тради-

циях России  и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной дея-

тельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях зем-

ляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошколь-

ников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Принципы: 

-принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной 

общности детей и взрослых; 

-принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и 

развитие субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных дей-

ствиях к реализации ребенка в детской деятельности; организацию образова-

тельного процесса как события субъектов; 

-принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в вос-

питании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие Чело-
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вечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов ма-

лой Родины; 

-принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реа-

лизации парциальной образовательной программы педагогических форм, 

специфических для детей дошкольного возраста;  

-принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбо-

ру содержания образования в рамках парциальной программы, в целом тре-

бует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образовательно-

го процесса; 

-принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании со-

бытийной общности детей и взрослых; 

-принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентиро-

вана на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и 

реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому до-

школьнику возможность радостного и содержательного проживания детства;  

-принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками; 

-принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоя-

тельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впе-

чатлений до организации тех или иных видов детской деятельности); 

-принцип творчества означает общую направленность образовательной дея-

тельности в рамках парциальной программы на творчество; 

-принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает по-

степенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми дея-

тельности; 

-принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности». 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников в части про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.

2021г 

К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого 

(«Я сам!»), подражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста ха-

рактер подражания меняется: от подражания отдельным формам поведения 
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взрослых и сверстников в младшем возрасте – к осознанному усвоению куль-

турных норм в предшкольный период.  

Дети младшего дошкольного возраста способны к эмоциональной от-

зывчивости, сопереживанию, среднего дошкольного возраста – к описанию 

чувств и переживаний. Внимание детей четвертого года жизни непроизволь-

но и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память непосредственна, 

непроизвольна, тесно связана с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка 

наглядно-действенное, поэтому для решения той или иной задачи ребенку 

необходима материальная опора (предметы для манипулирования). Малыши 

имеют потребность в движении и деятельности, при этом играют они пока 

«рядом», а не «вместе». Для детей младшего возраста характерны простые, 

неразвернутые сюжеты игр, содержащие одну или две роли. С развитием об-

щения, усвоением правил взаимодействия, развитием произвольности пове-

дения и воображения дошкольников их игры становятся все более сложными, 

а последовательность действий в игре начинает следовать реальной действи-

тельности.   

Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от способно-

сти ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к 

желанию узнать о своем дворе, селе или городе.  Уже трехлетние дети имеют 

определенный запас представлений об окружающем мире, основанный на 

личном повседневном опыте.  Они знакомы с использованием предметов бы-

та, назначением некоторых общественно-бытовых зданий (магазин, больни-

ца, вокзал и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с отдельными професси-

ями (врач, продавец и т.д.).  

Для детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окру-

жающему миру, стремление познать себя и другого человека как представи-

теля общества. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмыс-

ленным, целенаправленным и анализирующим. Дошкольники уже обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем мире, внимание 

детей становится более устойчивым.  

Игры дошкольников разнообразны, творческие проявления осознанны, 

с ростом произвольности освоенные виды деятельности выполняются все бо-

лее качественно. Развивается прогностическая функция мышления, позволя-

ющая ребенку предвидеть близкие и отдаленные последствия своих действий 

и поступков. Ребенок становится способным встать на позицию другого че-

ловека.  

В этот период интенсивно развиваются все познавательные процессы и 

воображение, у ребенка начинает формироваться первичный идеал для под-

ражания («Я хочу быть как …») и эстетические чувства, дети обращают вни-

мание на красоту родного города (села). Дети стремятся не только к интел-

лектуальному, но и к личностному общению, к обсуждению со взрослым по-

ведения и поступков людей с точки зрения нравственных норм, т.о. наблюда-

ется готовность ребенка к сотрудничеству со взрослым в позиции ученика и 

наставника.  
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Одновременно формируется способность дошкольника к саморегуля-

ции поведения, от простого подражания ребенок приходит к сознательному 

усвоению общепринятых норм. В общении со взрослыми и со сверстниками 

дети начинают активно обмениваться впечатлениями о событиях своей жиз-

ни, при этом внимательно слушают и сопереживают.  

В процессе восприятия художественной литературы, музыкальных 

произведений и образцов изобразительного искусства дети обнаруживают 

свои предпочтения и поясняют выбор. Старшие дошкольники способны от-

кликаться на те произведения искусства, в которых отражены понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные стояния персонажей. Со-

вершенствуется и способность дошкольников ориентироваться в простран-

стве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей Родине 

и еѐ представителях. При педагогически грамотной организации образова-

тельного процесса в плане ознакомления дошкольников с родным краем, 

возможности детей и их интересы могут стать основой подлинной субъект-

ности и гражданской идентичности, базирующихся на переживании «нали-

чия корней», защищенности, чувстве собственного достоинства и гордости за 

свой родной край. 

К семи годам дети способны отражать в игре и художественной дея-

тельности достаточно сложные социальные события. Воображение детей 

становится богаче, оригинальнее и одновременно логичнее. Речь и мышление 

интенсивно совершенствуются, обеспечивая полноценное общение, богатую 

познавательную деятельность, планирование и регуляцию поведения. Иссле-

дования, экспериментирование и реализация проектов – естественные со-

ставляющие жизни детей предшкольного возраста. Способность к осуществ-

лению выбора, осознанность и разнообразие действий, творческое отношение 

к окружающему, готовность к диалогу и сотрудничеству образуют созида-

тельно основу гражданского воспитания дошкольников через совместные ви-

ды взаиморазвивающей образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения  Программы 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.

2021г 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей при-

надлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребен-

ка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей дет-

ского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрос-

лыми в различных ситуациях;  
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-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечатель-

ностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, тради-

циях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных сим-

волах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 

людей; 

-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и Рос-

сии. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных празд-

ников и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, кото-

рые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения.  

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики: 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики 

Решаемые задачи 

(с указанием возраст-

ных  категория 

обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы  

фиксации 
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Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Анализ продук-

тов детской деятель-

ности 

Определение исходно-

го,  промежуточного и 

итогового  показателей 

качества выполнения 

задач образователь-

ных областей (обяза-

тельная часть) 

 

Определение резуль-

татов решения воспи-

тательных задач 

Начальный этап 

освоения Програм-

мы, воспитатель, 

учитель-логопед 

Карты наблю-

дений 

 

Методическое   пособие,    используемое   при   проведении   педагогической     

диагностики: О.Б. Иншаковой, «Альбом для логопеда», В.С. Володиной «Го-

вори правильно. Альбом по развитию речи»  

Цели психологической диагностики: своевременное определение проблем в 

развитии детей, определение необходимости и направлений индивидуально-

дифференцированного психологического сопровождения семей и детей. 

 

Формы проведения   

психологической 

диагностики, 

инструментарий 

Решаемые задачи 

 (с указанием 

возрастных катего-

рий обучающихся) 

   Периодичность, 

ответственные 

Способы фикса-

ции 

Диагностика готов-

ности детей к школе 

(методика Павлова 

Н.Н. Руденко Л.Г.) 

Тест школьной  зре-

лости Керна Йирасе-

ка 

Определение готов-

ности детей  старшего 

дошкольного возрас-

та к школьному обу-

чению 

На этапе заверше-

ния  ДО, педагог-

психолог 

Инидивидуаль-

ный  протокол, 

анализтические 

таблицы 

Игровые проблем-

ные  ситуации 

Уточнение/ подтвер-

ждение данных про-

ведения диагностики 

По мере 

необходимости, 

воспитатель,  

учитель- логопед 

Карты наблю-

дений 
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Методики : С.Д. За-

брамная, О.В. Боро-

вик, 

Е.А. Стребелева, Р.С. 

Немов, 

А.Р. Лурия, С.Г. 

Яекобсон, В.Г. Щур 

-определение осо-

бых образовательных 

потребностей обу-

чающихся,  в том 

числе с трудностями 

освоения Програм-

мы и социализации в 

ДОО, 

-выявление детей с 

проблемами  разви-

тия эмоциональной, 

интеллектуальной 

сферы 

При проектировании 

КРР, по мере необ-

ходимости, для про-

хождения ТПМПК, 

педагог-психолог 

Протоколы, ана-

литические таб-

лица, психолого- 

педагогические 

характеристики, 

заключение пе-

дагога- психоло-

га. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных дан-

ных, на основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, ор-

ганизует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творче-

скую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образова-

тельные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целе-

направленно проектирует образовательный процесс. 

 Логопедическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) 

по методике Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова и Н.В. Нищева. Речевые карты 

детей заполняются ежегодно в сентябре. Проследить динамику речевого раз-

вития ребенка с ТНР можно на бланке «Динамика речевого развития», кото-

рый находится в личном деле каждого ребенка с ТНР и заполняется после 

проведения логопедической диагностики (сентябрь, май). 

 Методика обследования ребенка младшего дошкольного возраста от 2 

до 4 лет составители Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова. 

Сбор анамнестических данных.  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные поврежда-

ющие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие мик-

роорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и дру-

гих полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксика-

ции, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, 

ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выра-

женность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пу-

повиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесен-

ные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засы-

пания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна 

и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступо-

образный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ре-
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бенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребен-

ка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерыва-

лось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в каче-

стве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию ре-

чи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования 

I. Исследование неречевых психических функций 

1.Общие данные, полученные из наблюдения за ребенком в процессе обсле-

дования: 

а) общительность (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен в 

общении, общение неустойчивое, наблюдается избирательное общение, из-

бирательный негативизм); 

б) особенности внимания (устойчивое, неустойчивое); 

в) характер игровой деятельности (манипулирование с предметами, игры с 

воображаемыми предметами, конструктивные игры, сюжетные игры, сюжет-

но-ролевые игры); 

г) индивидуальные особенности.  

2. Состояние слухового внимания: 

а) дифференциация звучащих игрушек; 

б) определение направления источника звука (звучащей игрушки). 

3.Исследование зрительного восприятия: 

а) восприятие величины (не соотносит, соотносит, обозначает словом): боль-

шой — маленький; 

б) восприятие цвета (не соотносит, соотносит, обозначает словом): 

3—4 года — красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый; 

б)восприятие формы: 

различение основных геометрических форм (подобрать картинку по образцу: 

круг, треугольник, квадрат). 

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

а) ориентировка в пространстве (вверху — внизу, впереди — сзади); 

б) складывание разрезных картинок (из 2—3 частей); 

в) складывание фигур из палочек по образцу (2—4 палочки). 

5. Состояние общей моторики (нормальная моторика; нарушения моторики 

— моторная напряженность, скованность движений, нескоординированность 

движений, неловкость и др.). 

Для детей от 3 до 4 лет: 

— пробежать 3—4 раза между двумя линиями, начерченными на полу на рас-

стоянии 20—25 см друг от друга; 

—перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу; 

—пройти по положенному на пол шнуру; 

—прыгнуть в длину с места; 
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—переложить предмет (флажок, мячик) из одной руки  другую (над голо-

вой, за спиной, перед собой). 

6.Состояние ручной моторики (нормальная моторика, нарушения моторики).  

В 3—4 года: 

—расстегивать, застегивать пуговицы, уметь держать карандаш; 

—рисовать горизонтальные и вертикальные линии; 

—рисовать круг, тело человека; 

—складывать крупную мозаику. 

II. Исследование фонетической стороны речи (определение симптоматики и 

механизмов нарушений) 

Воспроизведение звукоподражаний 

Повторить за логопедом: 

Кукла плачет: а-а-а. Мышка пищит: и-и-и. 

Ребенок плачет: уа. Собака лает: ав. 

Поезд гудит: у-у-у.  Заблудились в лесу: ау. 

Ослик кричит: иа. Кошка мяукает: мяу. 

Исследование звуко-слоговой структуры слов  

Повторить за логопедом (отраженно) слова из 1, 2, 3 слогов; отметить макси-

мальное количество слогов правильно воспроизведенных слов). 

Состояние звукопроизношения 

Гласные    [й] 

Согласные:           свистящие  

[б],[п], [м]           шипящие  

[в], [ф]           аффрикаты    

[д], [т], [н]     [л], [л’]   

[г], [к], [х]            [р], [Р’]   

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов и 

др.); 

в) челюсти;  

г) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, пе-

рекрестный); 

д) твердое нѐбо (высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукоз-

ная щель); 

е) мягкое нѐбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка); 

ж) язык (массивный, маленький, «географический», с укороченной подъ-

язычной связкой). 

Состояние речевой моторики 

1.Состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

—поднять брови вверх («удивиться»); 

—нахмурить брови («рассердиться»); 

—прищурить глаза; 

—надуть щеки («толстячок»); 
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—втянуть щеки («худышка»); 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подра-

жанию): 

а) губы — «улыбка» — «трубочка»; 

б) язык — широкий, узкий, вверх, вниз, «маятник»; 

в) мягкое нѐбо — широко открыть рот и зевнуть. 

Отметить следующие параметры движений: 

а) наличие или отсутствие движений; 

б) тонус (нормальное напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); 

в) объем движений (полный, неполный); 

г) способность к переключению от одного движения к другому; 

д) замены движений; 

е) добавочные и лишние движения (синкинезия); 

ж) наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка. 

Состояние дыхательной и голосовой функции (с 3 лет) 

1.Тип неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное 

и др.). Объем речевого дыхания (нормальный, недостаточный). Частота рече-

вого дыхания (в норме, учащенное, за-медленное). Продолжительность рече-

вого дыхания (в норме, укороченное). 

2. Характеристика голоса: 

а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий); 

б) тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хрип-лый и др.); 

в) атака голоса (мягкая, твердая); 

г) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности). 

Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи): 

а) темп (нормальный, быстрый, медленный); 

б) ритм (нормальный, аритмия); 

в) паузация (правильная, нарушенная — деление слов паузой на слоги, деле-

ние слогов на звуки); 

г) употребление основных видов интонации (повествователь-ной, вопроси-

тельной, побудительной). 

III. Исследование фонематической стороны речи  

1.Показать на картинках предметы, называемые логопедом: 

стол — стул, косы — козы; 

папа — баба, горка — корка; 

точка — дочка, миска — мишка. 

2. Показать собачку, когда она зарычит: р-р-р (из ряда звуков). 

IV. Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи 

1.Пассивный словарь: 

а) понимание конкретных существительных (обозначающих конкретные по-

нятия, предметы): показать по словесной инструк-ции логопеда предметы, 

части предметов, части тела и т.п.; 

б) понимание обобщающих слов: выбрать предметы или картинки по темам 

«Игрушки», «Посуда», «Одежда»; 
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в) понимание действий: 

—показать, где девочка спит, играет, рисует, ест и т.д. (на картинках); 

—выполнить поручения по речевой инструкции («Дай куклу», -Покорми 

куклу», «Посади куклу» и др.). 

2.Понимание форм единственного и множественного числа существительных 

(показать на картинках: чашка — чашки, гриб — грибы, кукла — куклы, мяч 

— мячи). 

3.Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами на, в, под, за 

(«Положи мячик в коробку, на стол, под стол» и т.п.). 

4.Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

(показать на картинках: дом — домик, ложка ложечка, мяч — мячик, кукла 

— куколка). 

V.Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

1.Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, речь 

отдельными словами, фразовая речь). 

2.Активный словарь: 

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам: «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Семья», «Животные» и т.д.); 

б) глагольный словарь (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, 

играет, рисует, пьет, гуляет и т.д.); 

в) прилагательные (с 3 лет) (назвать по картинкам цвет, величину, вкус и 

другие качества предметов). 

3.Состояние грамматического строя речи (обследуется при наличии фразовой 

речи): 

а) употребление имен существительных в именительном падеже единствен-

ного и множественного числа: 

стол — столы рука — руки 

мяч — мячи шар — шары 

кукла — куклы глаз — глаза 

б) употребление имен существительных в винительном падеже единственно-

го числа без предлога («Назови, что ты видишь на картинках». — «Вижу мяч, 

куклу, дом, собаку» и т.д.); 

в) употребление имен существительных в родительном падеже единственно-

го числа без предлога (назвать по картинкам): 

Это хвост кого? — Лисы. 

Это сумка кого? — Мамы. 

Это машинка кого? — Мальчика. 

Это уши кого? — Зайца; 

г) согласование имен прилагательных с существительными единственного 

числа мужского и женского рода (назвать цвет предметов: шар — красный, 

карандаш — синий, машина — красная, чашка — синяя); 

д) употребление предложно-падежных конструкций с предлогами на, в, под, 

за (назвать местонахождение предметов на картинках или по демонстрации 

действий с предметами); 
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е) употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами: как назвать маленький предмет? (по картинкам): 

стол — столик 

ложка — ... 

нос — ... кукла — ... 

дом — ... кровать — ... 

VI. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи) 

Высокий уровень 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без 

помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и до-

пускает, то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь практи-

чески соответствует возрастной норме. В речи простые распространенные 

предложения. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилага-

ет некоторые волевые усилия для выполнения заданий. 

Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с помо-

щью взрослого, допускает не более чем по 1—2 ошибки при выполнении 

каждого из тестовых заданий. Объем пассивного и активного словаря не-

сколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых предло-

жений, состоящих из двух-трех слов. 

Низкий уровень 

1.  Развитие неречевых психических функций 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в кон-

такт вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает 

волевых усилий для выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при 

различении звучащих игрушек. Не различает контрастные по размеру пред-

меты, игрушки. Не различает предметы, игрушки красного, синего, зеленого, 

желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с изображениями предме-

тов круглой, квадратной, треугольной форм. Не показывает направления 

«вверху», «внизу», не складывает разрезные картинки из двух частей. Не 

складывает изображения из палочек по образцу. Не может соорудить не-

сложные постройки из трех кубиков по образцу. 

2.  Развитие моторной сферы 

Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, нарисован-

ными на полу. Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять 

прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через палку, распо-

ложенную над полом на высоте 25-30 см. Не может переложить игрушку из 

одной руки в другую,  перед собой, над головой. Не может бросить мяч дву-

мя руками.. Все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном 

темпе, проявляя моторную неловкость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизон-

тальные и вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 

небольшие игрушки, а потом поочередно достать их. Не умеет лепить шари-

ки, лепешки, палочки из пластилина. Все движения выполняет не в полном 
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объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается наличие ле-

ворукости, амбидекстрии. 

Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, 

широко улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язык, по-

казать узкий язык; положить язык сначала на верхнюю губу, а потом на ниж-

нюю; покачать языком влево-вправо, широко открыть рот по команде лого-

педа и зевнуть. Все движения выполняет не в полном объеме, замедленном 

темпе, плохо переключаясь. 

3.  Развитие фонетической стороны речи 

Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. 

Допускает множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слого-

вую . структуру слов, повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено про-

изношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не 

соответствует норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована. 

4.  Развитие фонематических функций 

Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, 

названия которых различаются одним звуком. 

5.  Развитие импрессивной речи 

Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. Ре-

бенок  плохо понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе ло-

гопеда отдельные предметы, части тела. Не понимает обобщающих слов, не 

может показать картинок по предложенным темам. Не понимает действий, 

изображенных на картинках. Не может выполнить поручений по словесной 

инструкции. Не понимает форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Не понимает предложно-падежных конструкций с предло-

гами. Не понимает существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами и не может показать называемых логопедом предметов. 

6.  Развитие экспрессивной речи 

Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в вини-

тельном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прила-

гательных с существительными единственного числа мужского и женского 

рода, при употреблении предложно-падежных конструкций с предлогами 

«на», «в», «под», «за» при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

7.  Развитие связной речи. У ребенка лепетная речь или речь, состоящая 

из отдельных слов. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых  

функций детей с тяжелыми нарушениями речи детей 4-7 лет составитель Н.В. 

Нищева. При проведение диагностического обследования используется ди-

дактический  материал пособия Нищева Н.В. «Картинный материал к рече-

вой карте ребенка с общим недоразвитием речи ( с 4 до7 лет)» — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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Сбор анамнестических данных. 

 Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные поврежда-

ющие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие мик-

роорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и дру-

гих полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксика-

ции, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, 

ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выра-

женность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 

ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пу-

повиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесен-

ные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засы-

пания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна 

и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступо-

образный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ре-

бенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребен-

ка (у каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерыва-

лось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в каче-

стве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию ре-

чи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно от-

метить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он всту-

пает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватно-

сти и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания 

и различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или дет-

ских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как мож-

но издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные ин-

струменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка опреде-

лять направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, 

внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается 

звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед двигается по ка-

бинету с коло колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где 

звенит колокольчик. Завершает исследование слухового восприятия отстуки-
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вание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за 

логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнава-

ния и различения ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предла-

гает подобрать блюдца такого же цвета к чашкам красного, желтого, зелено-

го, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет задание неуве-

ренно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков 

тех же цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам 

или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 

синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно 

усложнить задание, добавив предметы фиолетового, коричневого и серого 

цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометриче-

ские формы. Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из кон-

тейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треуголь-

ник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и пря-

моугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинает-

ся с выявления навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда 

четырехлетний ребенок показывает, какие предметы находятся вверху, внизу, 

впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок должен также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шести-

летнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, 

справа внизу, слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме соб-

ственного тела. Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно по-

казать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребе-

нок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и ле-

вой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжает-

ся в процессе составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ре-

бенок складывает последовательно картинки из двух, трех, четырех частей 

(вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно ориентируясь на кар-

тинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 

двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не 

предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить кар-

тинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображе-

ние обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполне-

ния ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фи-

гур, ориентируясь на образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех 

палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти палочек — «лесенку». Пятилетний 

— «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а ше-
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стилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» 

— из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает 

наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной 

ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый бо-

ковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (вы-

сокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя 

или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие по-

слеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географи-

ческий», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укоро-

ченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлет-

нему ребенку попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с 

места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от 

груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком затруднено, 

логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с ма-

лышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлага-

ется еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей мото-

рики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нор-

мальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка 

проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической 

основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым 

пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы движе-

ний (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом 

на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой 

выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать ка-

рандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипу-

ляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, складывание 

мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, 

а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытя-

нуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 
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предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро 

— ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навы-

ков работы с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые ли-

нии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И 

наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на 

игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед пред-

лагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на 

левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний 

и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую 

основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра 

на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала пра-

вой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предме-

тами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуго-

вицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами 

прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или 

неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способ-

ность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при вы-

полнении четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить 

брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить 

нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, 

левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Наду-

вает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем вы-

полняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сгла-

женность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ре-

бенка, логопед предлагает ему выполнить по подражанию следующие 

упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», вытянуть 

губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык 

сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подра-

жанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление ку-

лаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», 

чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему 

ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того вы-
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полнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, 

поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка 

губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем вы-

полняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к пере-

ключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начина-

ется с проверки понимания имен существительных. Для исследования ис-

пользуются листы с изображенными на них предметами по следующим лек-

сическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 

6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку лого-

пед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, 

чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тап-

ки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку 

стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и 

кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, 

хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. Затем логопед проверяет 

способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать 

одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 

ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилет-

ний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложен-

ные картинки по перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлет-

ний ребенок показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где де-

вочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пяти-

летний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, 

прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, по-

купает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четы-

рехлетнему ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где малень-

кая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый 

торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает 

сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок дол-

жен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 
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молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий 

дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизмене-

ния. Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, 

кот, коты, кукла, куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен по-

следовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. 

А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, 

перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ве-

дерке, у ведерка. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где ко-

тенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под 

креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, кача-

ется (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед 

предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, 

машину, машинку, ведро, ведерко. Пятилетний ребенок должен последова-

тельно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 

множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу после-

довательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. 

Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица 

летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок пока-

зывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. 

Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными при-

ставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из 

чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе ло-

гопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, 

которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, 

который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, 

который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ре-

бенком отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлет-

нему ребенку предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик 

поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой девочка поздравляет 

мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и за-

дает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал 

репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Пока-

жи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого по-

звала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не 
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знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, 

и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала кар-

тинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на кото-

рой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопро-

сов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? 

Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сна-

чала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? 

Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке 

бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, кото-

рая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд 

вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? 

Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фоне-

матического восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка 

различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — 

смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках сле-

дующие пары: кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—

коза, мишка—миска, кочка—кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок 

должен показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, поч-

ка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, 

челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда по-

казывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—

грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее харак-

тере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состо-

яния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать не-

сколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. 

Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насе-

комых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по 

картинкам части тела и части некоторых предметов. Четырехлетнему ребен-

ку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова, глаза, 

уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса маши-

ны. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, 

грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ре-

бенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, 

манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырех-

летний ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения не-

скольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний — мебели, овощей, фруктов, 
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птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, лег-

кий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длинный—

короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырех-

летнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на картинках 

(Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что 

делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шести-

летний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные жи-

вотные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает 

ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает ку-

кушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, 

какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учи-

тель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему 

рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Че-

тырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет оран-

жевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричне-

вый. 

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображен-

ных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по 

форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок образует 

по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, ко-

сынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образо-

вать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматического строя речи. Начинается исследование с проверки способно-

сти ребенка образовывать форму множественного числа имен существитель-

ных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ре-

бенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кук-

ла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются 

следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—

кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис 

—листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 

существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на 

вопросы логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у 

мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на кар-

тинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? 

(О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много 
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чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает 

на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является 

проверка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с име-

нами существительными единственного числа. Четырехлетний ребенок обра-

зует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, синяя шапка, 

желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 

апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка спо-

собности использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребе-

нок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). 

Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика)». Пятилетне-

му ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следую-

щие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гара-

же). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет маши-

на? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит 

мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способ-

ность ребенка согласовывать имена числительные с именами существитель-

ными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить 

на вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует сло-

восочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, 

два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словооб-

разования логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой 

и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать 

«ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, логопед может предло-

жить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. Большой мяч, а 

маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: 

«Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». Пя-

тилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—

носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необ-

ходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, 

крыльцо—крылечко, кресло—креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи 

— лосенок. А у кошки кто?» Четырехлетний ребенок образует названия де-

тенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — ко-

тенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пяти-

летний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 
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логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсу-

чихи — барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он дол-

жен образовать относительные прилагательные по образцу, данному логопе-

дом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из со-

ломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти 

какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла 

какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилага-

тельные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А 

про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень пету-

ха?» Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, 

отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отхо-

дит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет пред-

ложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед вы-

разительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем переска-

зе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя 

любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?» Затем 

он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последую-

щем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала 

ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась 

к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать 

котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу 

рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к 

реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Да-

лее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, 

куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, 

когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расска-

жи, что сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой 

серии из трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой 

картинке так, чтобы получился рассказ. Исследование фонетической стороны 

речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структу-

ры. 

 Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, 

мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит сло-

ва: самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме 
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того, логопед предлагает ребенку повторить несколько предложений: «Сест-

ренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашюти-

сты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за лого-

педом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, вио-

лончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно 

начинается с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед 

за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех 

групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зри-

тельной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять пред-

ложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, 

смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжитель-

ность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрез-

мерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отме-

чаются характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); 

ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке), способность употребления основных видов интонации (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет спо-

собность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными 

звуками. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом следующие пары 

слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—

ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повто-

рить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—та, га—

ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шести-

летний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—

са, ша—са—ша, жа—ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—

тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля—ла—ля. Исследуя навыки фонематиче-

ского анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить 

начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озе-

ро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит 

начальный ударный гласный звук в каждом из слов.  

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный соглас-

ный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае лого-

пед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично про-

водится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, 

тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ре-

бенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 

словах: бык, дом, вата, банан. 
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Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, опреде-

ляет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, раз-

личает предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, вни-

зу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возраст-

ной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном тем-

пе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит каран-

даш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутству-

ют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, от-

носящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках назван-

ные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффик-

сы существительных, дифференцирует формы единственного и множествен-

ного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ре-

бенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 
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картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возраст-

ной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в имени-

тельном падеже единственного и множественного числа, имена существи-

тельные в косвенных падежах; имена существительные множественного чис-

ла в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительны-

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

струкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребе-

нок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на кар-

тинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 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 звуками, вы-

деляет начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошиб-

ки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок 

допускает единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; скла-

дывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, че-
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ловека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполня-

ются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; при-

сутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, от-

носящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные ло-

гопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, об-

ладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

 Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но 

при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифферен-

цирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ре-

бенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предме-

тов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные 

ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именитель-

ном падеже единственного и множественного числа, имен существительных 

в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в роди-

тельном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допуска-

ет единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструк-
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ций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допус-

кает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок до-

пускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ре-

бенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в нор-

ме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет началь-

ный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоциональ-

но лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не опреде-

ляет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, 

не различает предложенные геометрические формы, либо допускает множе-

ственные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки 

при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо 

вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрос-

лого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускорен-

ном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно нелов-

кий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи 

рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
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В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объе-

ме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребе-

нок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объ-

ектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенны-

ми свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает 

связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешивае-

мые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого за-

дания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок до-

пускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при вы-

полнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует воз-

растной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употребле-

нии имен существительных в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употребле-

нии имен существительных в косвенных падежах; имен существительные 

множественного числа в родительном падеже; при согласовании прилага-

тельных с существительными единственного числа. Ребенок допускает мно-

жественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
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Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной 

норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, 

выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без 

ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; об-

щее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие 

речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соот-

ветствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, ди-

зартрия и др.). 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя  

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего 

и   рече-

вого 

развития 

          

          

          

Примечание. 

1 – уровень развития неречевых психических функций 

2 – уровень развития моторной сферы 

3 – уровень развития фонетической стороны; 

4 – уровень развития фонематических процессов; 

5 -  уровень развития  импрессивной речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи 

7 – уровень развития связной речи 

 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.

2021г 

Мониторинг1 условий познавательного развития детей дошкольного возраста 

в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции кон-
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троля качества образовательной среды в аспектах, связанных с приобщением 

детей к социокультурным традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему 

мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный составля-

ющей образовательной среды и контроль оснащенности предметно- про-

странственной развивающей среды дошкольной образовательной организа-

ции. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной про- 

граммы имеют: 

• благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области; 

• взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освое-

нии культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятель-

ности. При этом важна естественность и определенная спонтанность, отве-

чающая интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. В связи 

со сказанным выше, необходимо: 

• обеспечение гармоничного включения образовательной деятельности, 

определенной задачами данной программы, в жизнедеятельность детского 

сада; 

• преемственность содержания и форм образовательной деятельности 

при проектировании «событийного сценария». 

Состояние предметно-пространственной среды и возможность еѐ обогащения 

в соответствии с культурными традициями Белгородчины будет зависеть от 

качества коммуникативно-деятельностной составляющей среды. По мере 

освоения программы предметная среда будет наполняться продуктами иссле-

довательских, проектных и творческих работ детей и взрослых (родителей и 

воспитателей). Изначально, как уже указывалось выше, предметно- про-

странственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно- ро-

левых игр («Народная изба», «Семья», «Ферма» и др.), включать модели 

предметов быта, уголки для различных разновидностей самостоятельной по-

знавательно-исследовательской, трудовой, творческой деятельности. 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста 

в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» осуществляется админи-

страцией дошкольной образовательной организации, педагогом-психологом, 

старшим воспитателем и педагогическими работниками, занятыми в реализа-

ции данной парциальной программы. Экспертиза образовательной среды 

призвана выявить степень еѐ соответствия тем условиям, которые определе-

ны данной парциальной программой, включая готовность педагога к реали-

зации указанной программы, наличие предметно-развивающей среды в до-

школьной организации и установление контактов социальными партнерами 

детского сада. 
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Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» проводится в со-

ответствии с требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, 

сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и положе-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования [25]: 

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением 

и деятельностью детей в реальной жизнедеятельности, 

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного ис-

следования, результаты которого могут использоваться исключительно в це-

лях оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета ин-

дивидуальных образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС 

ДО). В процессе педагогической диагностики познавательного развития  до- 

школьника осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ 

продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей дошкольников, 

фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, а также резуль-

таты наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых ситуаций. 

  

Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в 

единстве познавательного и эмоционально-чувственного компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики: 

• становление познавательного интереса, 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности до- 

школьников, опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, диагностиче-

ские игровые ситуации. 

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчи-

вость, избирательность и действенность интереса к родному краю в сочета-

нии с позитивным образом себя как белгородца. 

В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс преобразования взаи-

моотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в образовательных 

ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», фиксируются следующие 

параметры: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельно-

стью, 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочита-

емые формы совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообра-

зие, 

• анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная 

перспектива, отношение к ответу, частота и содержательность вопросов), 

• готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление по- 

лучить результат (рисунок, постройка, изделие и др.), 
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• проявления самостоятельности и творчества в решении дошкольника-

ми познавательных задач в контексте социокультурных традиций Белгород-

чины. 

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике следу-

ющие характеристики совместной деятельности: 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельно-

стью (безразличие к деятельности, инициированной взрослым – любопытство 

без попытки присоединиться – созерцание (наблюдение со стороны) – 

наблюдение и выполнение отдельных действий – соучастие в деятельности – 

инициирование деятельности в сотрудничестве – инициирование самостоя-

тельной деятельности – инициирование коллективной деятельности (проекта, 

акции и т.п.)), 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочита-

емые формы совместной деятельности, 

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообра-

зие (удивление, радость познания нового (узнавания знакомых объектов), 

увлеченность процессом познания, удовлетворение от процесса познания, 

ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи). 

Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя роди- на» 

(модифицированный вариант методики, представленной в научно- методиче-

ском пособии «Мониторинг в детском саду»[11]). 

В ходе наблюдения педагог фиксирует: 

• как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содер-

жащего материалы о родном крае и стране; 

• какие пособия у детей вызывают особый интерес; 

• обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

• способствуют ли представленные в развивающем центре материалы 

возникновению разговоров, игр на темы родного края и страны; 

• как воспитатель использует материалы развивающего центра в сов- 

местной деятельности. 

Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант методики 

К.В. Борчаниновой и О.В. Солнцевой [4]). 

Цель – выявить содержание и глубину интереса детей к достопримечательно-

стям родного города. 

 В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно воз-

никающие у детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. 

«Следует обратить внимание на то, слушает ли ребенок ответ, насколько 

внимательно он его слушает, как часто ребенок задает один и тот же вопрос» 

[11, c. 192]. 

Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в со- от-

ношении с вопросами другой тематики), и характер данных вопросов. Вопро-

сы созерцательного характера обращены к внешней стороне архитектурного 

сооружения или памятника природы, к фактам – названию, местонахожде-

нию. Вопросы познавательного характера обращены к событийной, скрытой 
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от непосредственного взгляда стороне достопримечательностей родного го-

рода, к при- чинно-следственным связям. Важно проанализировать задают ли 

дети вопросы об истории родного города или только о современности, какие 

стороны жизни людей их интересуют. Задают ли дети вопросы о природе 

родного края? Интересуются ли перспективами и возможностями будущего 

родного города? 

Анализ продуктов деятельности дошкольников 

Педагогическая ценность работы состоит, прежде всего, в том, что работа 

(рисунок, постройка, изделие и т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. 

Поместить рисунок в рамку или на подходящий фон, чтобы придать ему за-

конченный эстетичный вид, или сфотографировать постройку в удачном ра-

курсе, чтобы сохранить ее в виде фото, – это труд взрослого. Задача воспита-

теля со- стоит в том, чтобы предложить детям образец действия с материала-

ми (напри- мер, для художественного творчества) и предоставить возмож-

ность для детского творчества. 

В педагогическом дневнике наблюдений отмечается: 

• наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родно-

го края или страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тема- 

тика работы, сюжет); 

• степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивиду-

альность (замысел, выбор средств и манера выполнения);  

• характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчи-

вость в достижении цели). 

Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей 

Воспитатель фиксирует: 

• предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы 

«Взаимодействие с родителями»); 

• отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, 

играм и развлечениям, исследованиям, проектам и т.д.; 

• вклад самого ребенка в совместный проект и т.п. 

Беседа с родителями 

Считаете ли Вы важным воспитание патриотических чувств у детей до- 

школьного возраста? Почему? 

Можно ли сказать, что Вы знаете и любите свой родной край? 

Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего ребенка уважения к ро-

дителям? к своей Родине? 

Какие из предложенных детским садом видов деятельности Вам интерес- ны? 

Участвуете ли Вы в них? 

Как Ваш ребенок относится к совместным экскурсиям по родному горо- ду, 

совместным играм и развлечениям, совместным исследованиям или проек- 

там, связанным с семьей и родным краем? 

Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем крае? Почему? Удовле-

творены ли Вы познаниями своего ребенка о стране? Почему? 
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Беседа с   детьми   старшего   дошкольного   возраста   о   Белгороде и   его   

достопримечательностях   (адаптированный   вариант    методики К.В. Бор-

чаниновой и О.В. Солнцевой [4]). 

Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего 

дошкольного возраста к родному городу. 

Стимульный материал: 

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими 

его особенности, например, был построен на меловых отложениях), несколь-

ко открыток с другими городами. 

2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными места- 

ми Белгорода, которые имеют разное социальное значение – развлекательное 

(например, зоопарк), познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). 

Беседу можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», пред-

варительно задав вопрос ребенку: 

- Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? 

В беседу необходимо включить примерно одинаковое количество вопро- сов 

на выявление представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), 

общее количество вопросов – не должно превышать 8. 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление пред-

ставлений о городе и его достопримечательностях 

Как называется твой родной город? 

Выбери картинки с Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород? Что инте-

ресного ты знаешь о Белгороде? 

Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями Бел-

города. 

Какие достопримечательности тебе знакомы? 

Откуда тебе знакомы эти достопримечательности (вопрос позволит вы- явить 

источники обогащения представлений детей о городе)? 

Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе рассказывали родители? Что ты 

запомнил с экскурсии? 

Возможные варианты вопросов к детям, направленных на выявление от- но-

шения детей к городу, горожанам, культурному окружению: 

Тебе нравится жить в Белгороде (Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и 

т.п.)? Почему? 

Ты согласился бы уехать жить в другой город? (Какой?) Почему? Продолжи 

фразу: Белгород – это самый – 

Какими словами можно описать Белгород? 

Красивый\некрасивый (Чем красив Белгород?) 

Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) Интерес-

ный\неинтересный (Что есть интересного в Белгороде?) Что хорошего ты хо-

тел бы сделать для родного города? 

Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, родителями), чтобы в твоем горо-

де стало лучше? 
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Тебе хотелось бы узнавать новое и интересное о Белгороде? Для чего это те-

бе нужно? 

Способ обработки полученных результатов – интерпретация детских от- ве-

тов. 

Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возрас-

та 

• Расскажи гостю о своем городе (1). Репортаж о Белгороде (2). Анали-

зируется способность ребенка составить связный рассказ на заданную тему и 

характер представлений о родном городе. 

• Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется дей-

ственность интереса к родному краю, способность продуктивно закончить 

деятельность, использовать продукт деятельности по назначению, например, 

как подарок родственнику из другого города. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях, федеральной программой и с учетом используемых методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализа-

ции основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими деть-

ми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; 

 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 младшего 

дошкольного возраста. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружаю-

щего их мира и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоле-

ние у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специ-

алисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педаго-

гическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагоги-

ческие работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с по-

мощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в ма-

лых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопостав-

ление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режим-

ные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслу-

живания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементар-

ных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подбо-

ре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуаци-

ям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогиче-

ские работники обучают обучающихся использовать невербальные и вер-

бальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения куль-

турно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 
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игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, прово-

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного про-

цесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать роди-

тели (законные представители) обучающихся, а также педагогические работ-

ники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-

тельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первич-

ных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с до-

школьниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организа-

ции стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с наруше-

нием речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положитель-

ных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимо-

действия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим иг-

рам, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогиче-

ских работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организован-

ной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направлен-

ные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в ко-

оперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 
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этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную дея-

тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопе-

дические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому соци-

альная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического ра-

ботника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и дет-

ского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержа-

ние с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербаль-

ные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное разви-

тие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работни-

ком, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудниче-

стве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельно-

сти, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержа-

ние с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обу-

чающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружаю-

щего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного от-

ношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отра-

жающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся акти-

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Вос-

питатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидакти-

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное при-

менение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, со-

гласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связ-

ной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуника-

тивное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, раз-

витие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представле-

ния о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закреп-

ляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоци-

альном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-

ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоцио-

нальный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

Познавательное развитие. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных 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 младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечи-

вает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогаще-

ние их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирова-

ние представлений об окружающем мире; формирование элементарных ма-

тематических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 
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В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сен-

сорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучаю-

щихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных дви-

жений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные иг-

ры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предла-

гают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, ку-

кол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стиму-

лировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опо-

средованность восприятия, пространственные отношения, способность со-

здавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обу-

чает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сход-

ных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучаю-

щихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем 

делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечи-

вает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогаще-

ние их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных матема-

тических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функ-

циональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словес-

ное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осу-

ществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели орга-
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низуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятель-

ность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обога-

щают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности прак-

тические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстратив-

ного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предпола-

гает создание педагогическим работником ситуаций для расширения пред-

ставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объек-

тов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечи-

вает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-

вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и элементарных математических представ-

лений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельно-

сти обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выпол-

нение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных по-

строек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и свет-

лой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них вклю-

чаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про-

странственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие. 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической 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 лите-

ратуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа  оставляет право выбора способа речевого развития обучающих-

ся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятель-

ности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-

требности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обу-

чающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием ло-

гопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с до-

ступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодей-

ствии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способно-

сти к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных ви-

дах детской деятельности. 
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Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каж-

дым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребен-

ком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка нерече-

вой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная де-

ятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в иг-

ровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во вре-

мя взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспиты-

вающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех 

с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное ру-

ководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным исполь-

зованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последу-

ющим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 

и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельно-

сти, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обуча-

ющихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практи-

ческого взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повест-

вовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-

школьного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербаль-

ные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформирован-

ность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим ра-

ботником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуни-

кации. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-

требности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой актив-

ности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок ре-

чевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситу-

ативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-

дагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обу-

чающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоцио-

нального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности раз-

вития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, воз-

можности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим ра-

ботником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный ком-

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыва-

нию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается со-

ставлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 
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Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в хо-

де специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педа-

гогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в обла-

сти познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, соци-

ально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работни-

ки могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последователь-

ность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произ-

ведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-

нию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в ра-

боту по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подго-

товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание заня-

тий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том чис-

ле народного творчества. Программа относит к образовательной области ху-
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дожественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетиче-

скому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировос-

приятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрас-

ту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоя-

тельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряет-

ся. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в об-

разовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем де-

ятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкаль-

ной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной де-

ятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги-

ческие работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и 

игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 

их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое разви-

тие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспи-

татели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-
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гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участ-

никами образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе ко-

торых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и ска-

зочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершен-

ствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются усло-

вия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающих-

ся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее соци-

альная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепля-

ются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучаю-

щихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающих-

ся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Эле-

менты рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, 

в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и 

об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисова-

ние. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и со-

средоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распо-

знавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опе-
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рационально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обра-

щается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном воз-

расте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образова-

тельной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельно-

сти можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портрет-

ной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композици-

онных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельно-

сти характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техниче-

ские средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-

цевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компо-

зиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-

мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и сти-

лей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями ре-

чи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характе-

ру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специали-

сты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе заня-

тий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре 

и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых уме-
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ний и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодей-

ствие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни пе-

дагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-

ного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что мо-

жет быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и пра-

вил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические ра-

ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обу-

чающихся в оздоровительных мероприятиях. 

32.5.2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответ-

ствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней террито-

рии (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по пра-

вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-

жений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной си-

стемы детского организма. 

32.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; разви-
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вают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют де-

тям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (за-

нятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развле-

чения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жиз-

ни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физиче-

ское развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участни-

ками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны 

стать родители (законные представители) обучающихся, а также все осталь-

ные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные зада-

чи, направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физ-

культурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных заня-

тиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с вообража-

емыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специаль-

ных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной кор-

рекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Физиче-

ское развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представите-

ли), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образо-

вательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоро-

вом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое разви-

тие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение при-

обретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи-

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В про-

цессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к ак-

тивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потреб-

ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, прово-

дятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процеду-
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ры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные празд-

ники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-

тия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающи-

еся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-

ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных до-

сугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся 

с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, же-

стовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, свя-

занный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формиро-

вания у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к са-

мостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процес-

сов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход 

за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столо-

вых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за веща-

ми и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работ-

нике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педаго-

гические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представ-

ления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточ-

но осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привыч-

ках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образова-

тельной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обу-

чающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникнове-

ния. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездо-

ровья. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интере-

сов 

Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне еѐ – в 

форме семейного образования. Форма получения дошкольного образования 

определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образо-

вания учитывается мнение ребѐнка. 

ДОО использует сетевую форму реализации Программы ДО и (или) отдель-

ных компонентов Программы. Сетевая форма обеспечивает возможность 

освоения обучающимися Программы ДОО с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необ-

ходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответ-

ствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются до-

говорные отношения. 

При реализации Программы могут использоваться различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение , исключая образовательные технологии, которые мо-

гут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог опреде-

ляет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, воз-

растными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образо-

вательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сфор-

мировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка ре-

зультативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализа-

ции Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет 

из кружки и другое); 
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экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и дру-

гие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упраж-

нения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, иг-

ры с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мел-

кого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкаль-

но-ритмические движения). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуа-

тивно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструиро-

вание из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребѐнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкаль-

ных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог мо-

жет использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литера-

туры, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, лич-

ный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 
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При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляет-

ся информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения (распо-

знающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диа-

фильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или де-

тей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроиз-

ведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнени-

ем (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку пробле-

мы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюде-

ний; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) про-

блемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и 

обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у 

детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуника-

тивных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Вы-

полняя совместные проекты, дети получают представления о своих возмож-

ностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает воз-

растные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждо-

го метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозиру-

ет возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесо-

образно использовать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-

гания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое); 
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 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль-

ные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, ри-

сования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический ма-

териал и другое). 

23.9. ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расход-

ные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необ-

ходимые для реализации Федеральной программы. 

23.10. Вариативность форм, методов и средств реализации программы зави-

сит не только от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивиду-

альных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание прио-

ритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

23.11. При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным 

видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной де-

ятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов дея-

тельности. 

23.12. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации программы, адекватных образовательным потребностям и пред-

почтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспита-

ния и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого разви-

тия, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР кон-

сультативной и методической помощи по особенностям развития обучаю-

щихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспе-

чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-

ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания об-

разовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным пред-

ставителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-

школьной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта 

у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обуча-

ющихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образова-

ния обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут сте-

пень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможно-

стей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются со-

стоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анарт-

рия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дис-

графия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая слово-

образовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по опре-

деленным правилам; сформированность социально-коммуникативных навы-

ков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и язы-

кового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компен-

сирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой до-

школьного образования для данной категории обучающихся. Образователь-

ная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламен-

тирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыко-

вого развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении гра-

мотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи можно считать создание предметно-пространственной разви-

вающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 
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ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, мето-

дики других средств обучения (в том числе инновационных и информацион-

ных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию ком-

плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных уче-

том структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с деть-

ми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить зада-

чи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на резуль-

татах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследо-

вание строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

ния ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребен-

ка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологи-

ческом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом разви-

тии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответ-

ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других воз-

можностей показателям и нормативам возраста, требованиям образователь-

ной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой си-

стемы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным воз-

растным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обуча-

ющихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возраст-
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ных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного воз-

раста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предваритель-

ный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточне-

ния сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладе-

ния родной речью), психического и физического развития проводится пред-

варительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью кото-

рой является не только установление положительного эмоционального кон-

такта, но и определение степени его готовности к участию в речевой комму-

никации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществ-

лять деятельность в соответствии с возрастными и программными требова-

ниями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональ-

ными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче-

ских пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет со-

ставить представление о возможностях диалогической и монологической ре-

чи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, инто-

нированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении ре-

чевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, эт-

нокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностя-

ми и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние пи-

томцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", 

"Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-

тельной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных пара-

метров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются воз-

растом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследова-

ние навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-

тельности. 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, жи-

вотных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 



92 

 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, допол-

нение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опре-

деление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предло-

гов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием раз-

ных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

прос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным сло-

вам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформиро-

ванного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой всту-

пительной беседы. Для определения степени сформированности монологиче-

ской речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали расска-

за, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказыва-

ний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсут-

ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, исполь-

зования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогиче-

ского работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и пра-

вильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особен-

ностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъ-

явить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструк-

ции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное коли-

чество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Про-

веряется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в пред-

ложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематиче-
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ским циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различ-

ные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает 

как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроиз-

ведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические прие-

мы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-

ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направ-

ленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем род-

ного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций язы-

кового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стояще-

го под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространствен-

но-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникатив-

но-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференциро-

ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с 

ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразо-

вой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками обще-

употребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с раз-

вернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразви-

тия лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фра-

зовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыко-

вого развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово-

рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития 

к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной пси-

холого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 
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проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значи-

тельной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомен-

дации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся 

к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физиче-

ском и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) ин-

формируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становле-

ние его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербаль-

ного развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направ-

ленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормали-

зация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, гло-

тания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогиче-

ским работником, формировать зрительную фиксацию и способность про-

слеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акценти-

ровать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение лока-

лизовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым  уров-

нем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и разви-

тие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро-

ванно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение 

к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существи-

тельных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элемен-

тарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в лю-

бом фонетическом оформлении называть родителей (законных представите-

лей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-

ственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, уга-

дывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор кар-

тинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предме-

тов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 
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появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформле-

ния. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая ра-

бота предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направ-

ленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-

чевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

ваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некото-

рых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; под-

готовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные ме-

стоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреп-

ление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказыва-

ний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и не-

речевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизиро-

вать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко вос-

производить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формиро-

ванием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических 

качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусмат-

ривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психо-

физиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внима-

ния, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персо-

нифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лекси-

ко-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий при-

знаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов-

ности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез просто-

го слога без стечения согласных, выделение начального гласного или соглас-

ного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделе-

ние конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на сло-

ги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление по-

нятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез зву-

ко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показате-

лей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, го-

лосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать суще-

ствительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный 
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(ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логи-

ческие связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскава-

торщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообра-

зовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволо-

сая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесен-

ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставоч-

ные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 

добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с перенос-

ным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, по-

вар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предло-

жений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных вы-

сказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей страте-

гии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личност-
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ного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, про-

странственно-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 ослож-

нений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результатив-

ность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в рече-

вом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых воз-

можностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками поль-

зования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической орга-

низации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рас-

сказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружаю-

щих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, переска-

зывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребля-

ют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 

тренажеры. 

 

2. 4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-

нию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функцио-
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нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное от-

носительно ребенка включение педагогического работника в процесс дея-

тельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работ-

ник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избе-

гать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспи-

тания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, спо-

собствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-

ний с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-

рактер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ре-

бенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребе-

нок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному приня-

тию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ре-

бенку 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 ответ-

ственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-

емлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получа-

ет этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 
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Образовательная деятельность в ДОО включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процес-

сов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность пе-

дагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от реша-

емых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребно-

стей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельно-

сти: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, ко-

торый на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятель-

ности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, 

тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правила-

ми, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность 

по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская дея-

тельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе со-

держания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудни-

честву с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог получает в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На ос-

нове полученных результатов организуются разные виды деятельности, соот-

ветствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участ-

ников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образова-

тельный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспита-

ния, обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы лич-

ности ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация 

в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 

вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют ак-

тивность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представля-

ется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучаю-

щую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, пси-

хотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как фор-

ма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего раз-

вития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, само-

воспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры 

в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социаль-

ном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и станов-

ления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ приме-

нения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализу-

емыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача 

педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 
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-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, констру-

ирование, лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие меро-

приятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и дру-

гое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педа-

гогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, темати-

ческих событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и иссле-

довательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошколь-

ного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагоги используют опыт, накопленный при про-

ведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подхо-

дов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность пере-

рывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог выбира-

ет самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа-

ет: 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

-проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 
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-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовле-

ние игрушек-самоделок для игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, му-

зыкальные и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекциони-

рование и другое; 

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобрази-

тельного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным об-

ластям; 

-работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творче-

ства, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает само-

стоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддер-

живать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

Культурные практики 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образова-

ния, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимо-

действии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культур-

ных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных ви-

дах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной ли-

тературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становле-

нию разных видов детских инициатив: 
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 в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целепо-

лагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследова-

ния (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собе-

седник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возмож-

ности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопро-

сы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная лите-

ратура и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объ-

единения детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, ле-

пить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации сво-

бодной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО протекает в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры - импровизации и музыкальные игры; 

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие 

условия: 
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1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему ми-

ру, поощряет желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществ-

лять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывает ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особен-

ностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способ-

ствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пре-

бывания ребѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, ис-

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых уси-

лий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, до-

водить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат дея-

тельности, обращает внимание на важность стремления к качественному ре-

зультату, подсказывает ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно исполь-

зовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывает детям помощь, но стремиться к еѐ 

дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знако-

мой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельно-

сти, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопро-

сов, активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных са-

мостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений 

каждого ребѐнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в обще-

нии со взрослым, ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. По-

этому ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребѐнка наблюдать, сравнивать предметы, обследо-

вать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, созда-

вать ситуации, побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения воз-

никающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектирова-
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нии режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребѐнок получил возможность участвовать в раз-

нообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в твор-

честве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двига-

тельной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребѐнка является ключевым условием для развития самостоя-

тельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обра-

щать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследо-

вательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельно-

сти. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятель-

но применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и за-

интересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познава-

тельную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию 

у ребѐнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог создает ситуа-

ции, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной де-

ятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтер-

ской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к стар-

шим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятель-

ности достаточно разнообразны и постоянно меняющиеся (смена примерно 

раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятель-

ность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активи-

зирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные зада-

чи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих ре-

шений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает за-

труднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному реше-
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нию, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходи-

мости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимиза-

ции: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имею-

щийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного реше-

ния поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные ва-

рианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, прини-

мает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддержи-

вает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит 

за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных само-

стоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведе-

нии и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐн-

ком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятель-

ности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уве-

ренность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком уни-

версальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать 

способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом 

в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие де-

тям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схе-

мы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобрази-

тельной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ре-

бѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, спосо-

бы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечива-

ющей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появля-

ются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной актив-

ности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разга-

дывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, ана-

лизировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испыты-

вают радость открытия и познания. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без посто-

янного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающих-

ся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функ-

ций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под вли-

янием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (за-

конным представителям) направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников 

- активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ре-

бенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечива-

ют благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование ос-

нов полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогиче-

ской культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, со-

циальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) явля-

ется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 
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представителей) в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к тради-

циям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности ро-

дительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организа-

ции, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для со-

гласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (за-

конных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Органи-

зации; создание открытого информационного пространства (сайт Организа-

ции, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разде-

лом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образова-

тельной организации с родителями (законными представителями). 

10.Планируемый результат работы с родителями (законными представителя-

ми) включает: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее суще-

ственные с точки зрения авторов 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для эффектив-

ного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе 

с целью повышения их социально–педагогической компетентности в услови-

ях реализации ФГОС ДО. Задачи, встающие перед дошкольным учреждени-
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ем, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать образова-

тельные задачи. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами при-

водит к положительным результатам, позволяет расширить образовательное 

пространство детского сада. Организовано взаимодействие с научными, 

культурными, оздоровительными и социальными учреждениям поселка: 

- МОУ «Уразовская СОШ №1»;  

- МОУ «Уразовская СОШ № 2»;  

- ЦКР п. Уразово 

- Детская библиотека;  

- Музей;  

- ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»;  

- ОГИБДД г. Валуйки;  

- «Станция Юных Натуралистов» п. Уразово Валуйского района;  

- Дом детского творчества  п. Уразово Валуйского района;  

- ПАО «Сбербанк России» 

- 38 пожарно-спасательная часть 2 ПСО ФПС ГПС МЧС Росии 

- Уразовский хлебозавод 

- Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи 

 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными инсти-

тутами детства предполагает:  

- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учрежде-

нием; 

- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения; 

- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 

совместной деятельности; 

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, ко-

торые активно участвуют в мероприятиях;  

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы).  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здо-

ровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

мероприятия, организация и проведение недель безопасности, участие в кон-

курсах различного уровня. 

 - Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества, организация и проведение совместных концертов, развлечений и 

праздников, участие в конкурсах детского творчества различного уровня.  

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и здраво-

охранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 

и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства мас-

совой информации.  
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- Активной формой организации социального партнерства является разра-

ботка и реализация совместных проектов, акций. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи-

тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составля-

ют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности 

– это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан Рос-

сии, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общерос-

сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традици-

онным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и сво-

боды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и от-

ветственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, ми-

лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии. 

1) Вся система ценностей российского народа находит отражение в со-

держании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. 

2) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

3) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

4) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

5) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 
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6) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоро-

вительного направления воспитания. 

7) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

8) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направ-

ления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-

ется ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие 

всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспита-

ния предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями об-

разования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си-

стемой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспи-

тания в ДОО. 

 

I Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка 

с учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-

зации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных цен-

ностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах пове-

дения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (при-

родному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и пра-

вилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в об-

ществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-

гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенци-

ала ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
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воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать фор-

мированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие вос-

питания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения при-

надлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патрио-

тизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-

ского бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных 

традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и тради-

циям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каж-

додневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и поряд-

ка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания -

формирование способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социо-

культурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания – формирование цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 
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умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная иници-

атива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ре-

бѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нор-

мами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к за-

конам человеческого общества. Конкретные представления о культуре пове-

дения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведе-

ния. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охва-

тывает все стороны воспитательного процесса и является непременным усло-

вием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспита-

ние должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук 

и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, станов-

ление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмо-

ционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности че-

ловека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элемен-

тарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздорови-

тельного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отноше-

ния к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности фи-

зического, духовного и социального благополучия человека. 
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Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стрем-

ление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит 

детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в вы-

полнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать станов-

лению у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направле-

ния воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрас-

ному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, раз-

витие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых со-

действуют воспитанию художественного вкуса. 

 

3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лич-

ности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу ран-

него и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являют-

ся основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное отноше-

ние к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, доб-

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

ро Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в об-

щении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружаю-

щему миру. Любознательный, ак-

тивный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здо-

ровья, владеющий основными спо-

собами укрепления здоровья - физи-

ческая культура, закаливание, утрен-

няя гимнастика, личная гигиена, без-

опасное поведение и другое; стре-

мящийся к сбережению и укрепле-

нию собственного здоровья и здоро-

вья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые ка-

чества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности 

в самообслуживании, в быту, в игро-

вой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художе-

ственный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную от-

зывчивость на красоту в окружаю-

щем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобрази-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

тельной, декоративно оформитель-

ской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения про-

граммы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, доб-

ро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважа-

ющий традиционные ценности, цен-

ности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодуш-

ным к чужому горю, проявлять забо-

ту; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положи-

тельные человеческие качества, ино-

гда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; прини-

мающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основа-

ми речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в само-

выражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности 



119 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, вла-

деющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физи-

ческой культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного пове-

дения и другое; стремящийся к сбе-

режению и укреплению собственно-

го здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые ка-

чества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некото-

рых видах спорта и активного отды-

ха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в се-

мье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их дея-

тельности. 

Проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах дея-

тельности. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Результаты достижения цели воспитания в детском саду представлены также 

в виде двух описательных моделей: «Портрета выпускника МДОУ» и «Порт-

рета гражданина России». 
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«Портрета гражданина России» 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Патриотизм - Хранящий верность идеалам Отечества, граждан-

ского общества, демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. 

- Действующий в интересах обеспечения безопасно-

сти и благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и преемственно-

сти на основе любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно- нрав-

ственных ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным религиям 

России. 

- Уважающий прошлое родной страны и устремлѐн-

ный в будущее. 

Гражданская по-

зиция и правосо-

знание 

- Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России 

в различных сферах социальной жизни и экономи-

ки, участвующий в деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских и благотворительных 

проектах. 

- Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы дру-

гих людей на основе развитого правосознания. 

Социальная 

направленность и 

зрелость 

- Проявляющий самостоятельность и ответствен-

ность  

 

Интеллектуальная 

самостоятельность 

- Системно, креативно и критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно познающий мир, саморе-

ализующийся в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эстетических идеа-

лов. 

Экономическая 

активность 

- Проявляющий стремление к созидательному тру-

ду, успешно достигающий поставленных жизнен-

ных целей за счѐт высокой экономической актив-

ности и эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых ро-

лей, мотивированный к инновационной деятельно-

сти. 

Коммуникация и 

сотрудничество 

- Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – предста-

вителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здоровье и без- - Стремящийся к гармоничному развитию, осознан-
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опасность но выполняющий правила здорового и экологиче-

ски целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством меры, рачи-

тельно и бережно относящийся к природным ре-

сурсам, ограничивающий свои потребности. 

 

«Портрет выпускника МДОУ» 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (до 8 

лет) 

Патриотизм - Хранящий верность идеалам Отечества, граждан-

ского общества, демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. 

- Действующий в интересах обеспечения безопасно-

сти и благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и преемственно-

сти на основе любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно- нрав-

ственных ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

Гражданская по-

зиция и правосо-

знание 

- Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России 

в различных сферах социальной жизни и экономи-

ки, участвующий в деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских и благотворительных 

проектах.  

- Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы дру-

гих людей на основе развитого правосознания. 

Социальная 

направленность и 

зрелость 

- Проявляющий самостоятельность и ответствен-

ность в постановке и достижении жизненных це-

лей, активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человече-

ской личности, сочувствие и деятельное сострада-

ние к другим людям.  

- Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегу-

ляции, самоорганизации и рефлексии. 
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Интеллектуальная 

самостоятельность 

- Системно, креативно и критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно познающий мир, саморе-

ализующийся в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эстетических идеа-

лов. 

Экономическая 

активность 

- Проявляющий стремление к созидательному тру-

ду, успешно достигающий поставленных жизнен-

ных целей за счѐт высокой экономической актив-

ности и эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых ро-

лей, мотивированный к инновационной деятельно-

сти. 

Зрелое сетевое 

поведение 

- Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе пра-

вил сетевой культуры и сетевой этики, управляю-

щий собственной репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след. 

Коммуникация и 

сотрудничество 

- Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – предста-

вителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья(в том 

числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и 

родном языке. 

Здоровье и без-

опасность 

- Стремящийся к гармоничному развитию, осознан-

но выполняющий правила здорового и экологиче-

ски целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством меры, рачи-

тельно и бережно относящийся к природным ре-

сурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и 

устойчивость 

- Сохраняющий внутреннюю устойчивость в дина-

мично меняющихся и непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к изменениям, проявляю-

щий социальную, профессиональную и образова-

тельную мобильность, в том числе в форме непре-

рывного самообразования и самосовершенствова-

ния 
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II. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного 

учреждения, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и воз-

можностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участ-

ников образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и спе-

циалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (закон-

ных представителей), субъектов социокультурного окружения образователь-

ного учреждения.  

Уклад МДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции 

региона и образовательного учреждения, задает культуру поведения сооб-

ществ, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дня, соблюдение оптимального двигательного режима, разумное чередование 

и сочетание умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специаль-

но организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а также 

самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга. 

Основные характеристики 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 комбинированного вида поселка Уразово Валуйского района Белгород-

ской области функционирует в режиме 10,5 - часового пребывания воспитан-

ников в период с 7-00 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 12 педагогов: из них 9 воспитателей 

и 4 специалиста: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель – 

логопед, воспитатель с правом преподавания иностранного языка. Отличи-

тельной особенностью дошкольного учреждения является стабильность пе-

дагогических кадров и обслуживающего персонала. Все педагоги своевре-

менно проходят КПК. 

В ДОУ функционирует 4 дошкольные группы, которые посещают дети в воз-

расте от 1,5 до 7 лет.  

Из них: 

• вторая группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) -1 

• средняя разновозрастная группа (с 3 до 4 лет) -1 

• старшая разновозрастная группа (с 4 до 7 лет )-1 
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• разновозрастная группа компенсирующей направленности (с 4 до 

7 лет) – 1 группа, где воспитываются дети с нарушением речи  на 

основании заключений ПМПК . 

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную сов-

местную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную дея-

тельность по интересам и выбору детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учре-

ждении учитывается: учет  местных  климатических  и  конкретных  погод-

ных  условий.   

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, время прогулок. 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной дея-

тельности по реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния.  

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий 

для всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и 

семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и в будущем. Миссия ДОО – предоставление каждому 

ребенку возможности радостно и содержательно прожить самоценный пери-

од дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, со-

хранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции 

речевого развития детей. 

Принципы жизни и воспитания ДОУ  

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе разви-

тие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы до-

школьного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями;  
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3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимо-

сти - соответствуют основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики;  

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - по-

ставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей;  

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства;  

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, меж-

ду детским садом и начальной школой;  

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимо-

сти каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных 

видах деятельности;  

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей;  

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообще-

ством;  

14)предусматривают создание современной информационно-

образовательной среды ДОУ;  

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Программа воспитания МДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

п. Уразово Валуйского района Белгородской области построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования.  
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2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном воз-

расте и его психологического обеспечения являются представления об осо-

бенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах до-

школьного детства. 

МДОУ детский сад детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово 

Валуйского района  Белгородской области расположен в старинном истори-

ческом здании в центре поселка. Ближайшее окружение: жилой комплекс с 

большим количеством зеленых насаждений «Парк отдыха», Храм иконы Бо-

жией Матери «Знамение», сеть магазинов, ЦКР, администрация поселка, 

хлебокомбинат. Такое расположение даѐт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социаль-

ные проекты, акции и мероприятия социального характера 

 



127 

 

Ключевыми элементами уклада МДОУ детский сад №1 комбинированного 

вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области значатся: 

 безопасные условия организации воспитательного процесса,   

 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравствен-

ных ценностей во взаимодействии между детьми и педагогами, педаго-

гами и родителями, между детьми, включая нормы общения участни-

ков образовательных отношений в социальных сетях,  

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,  

 организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в 

самостоятельной деятельности, конкурсном движении,  

 сложившиеся традиции ДОУ, группы,   

 созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная 

среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к собы-

тийным мероприятиям,  

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества),  

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, меропри-

ятиях, социально значимых акциях регионального, областного уровня. 

 

Структура воспитательного уклада в МДОУ: 

Утренний блок  
с 7.00 до 9.00  

Дневной блок  
с 9.00 до 15.30  

Вечерний блок  
с 15.30 до 17.30 

-взаимодействие с се-

мьѐй  

-игровая деятельность  

-физкультурно- оздоро-

вительная работа  

-завтрак  

-совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми в ходе режим-

ных процессов  

- индивидуальная рабо-

та  

- самостоятельная дея-

тельность детей по ин-

тересам  

- различные виды дет-

ской деятельности по 

ознакомлению с род-

- игровая деятельность  

- образовательная дея-

тельность  

-второй завтрак  

-прогулка: физкультур-

но- оздоровительная 

работа, совместная дея-

тельность воспитателя с 

детьми по реализации 

проектов, эксперимен-

тальная и опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа  

-самостоятельная дея-

тельность детей по ин-

тересам  

- различные виды дет-

-взаимодействие с се-

мьѐй  

- игровая деятельность  

- физкультурно – оздо-

ровительная работа  

- совместная деятель-

ность воспитателя с ре-

бенком  

-индивидуальная рабо-

та  

-прогулка  

- свободная самостоя-

тельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды дет-

ской деятельности по 

ознакомлению с род-

ным  
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ным краем  ской деятельности по 

ознакомлению с род-

ным краем  

краем  

Уклад в МДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, ро-

дителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллек-

тива: 

 установление этических норм и правил поведения между участниками 

образовательных отношений; 

 содействие укреплению авторитета педагога, родителей и детей; 

 обеспечение выполнения единых норм общения; 

 формирование умений и навыков дружеского коммуникативного 

 взаимодействия внутри ДОУ и во внешнем мире; 

 обеспечение комфортных, бесконфликтных условий; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции 

- Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу их прихода, отмечает как ребенка с 

нетерпением ждут другие дети.  

- В период приема детей используется технология «Утро радостных 

встреч» - организация совместной деятельности взрослых и детей, осно-

ванной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе 

содержания и в планировании действий.  

- Структура технологии:  

- Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1-3 мин.  

- 2.Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 

2-5 мин.  

- Обмен новостями 2-10 мин.  

- Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, 

форм и видов деятельности на весь проект); презентация Центров актив-

ности (взрослыми и детьми) 5- 12 мин.  

- Технология «Гость группы» установление доброжелательной, довери-

тельной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки 

совместного родительского творчества, способствующая сближению де-

тей, родителей и педагогов.  

- «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог определенной деятельно-

сти, прошедшего дня, обсудить планы на следующий день.  
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- «Экстренный круг» позволяет решить возникший конфликт и обсудить 

сложившуюся ситуацию: что случилось? Почему так произошло? Как 

решить ситуацию? Плохо это или хорошо? 

- Ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика после сна и др. 
Еженедельные традиции 

- Еженедельно по понедельникам исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации (краткой или полной его версии) и вынос Госу-

дарственного флага Российской Федерации. 

Ежемесячные традиции 

 
- Тематические развлечения, технология разновозрастного взаимодей-

ствия - самоопределение ребенка в выборе различных видов детской де-

ятельности.  

- Подготовка и проведение праздников определяется педагогами в зави-

симости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в соответствии со складывающейся ситуацией развития 

и другими событиями. Период подготовки к каждому празднику опреде-

ляется в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивиду-

альными особенностями, потребностями и интересами детей. 

 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

- Природные акции «Покормим птиц», «День Земли», «День леса», «День 

птиц», «День первоцвета» и др;  

- Акции мира искусства и литературы: «День книги», «День театра», 

«День музыки»;  

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям: «День единства и согласия», «День Матери», «Новый год», «8 

Марта», «23 февраля», «День космонавтики», «День Победы», «День се-

мьи», «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и вер-

ности», «День города», «День флага России».  

- При подготовке и проведении мероприятий поощряется помощь стар-

ших детей младшим, социальная активность, стремление создать кол-

лективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле.  

- Особое внимание уделяется формированию детского коллектива, на 

установление доброжелательных взаимоотношений между детьми; уме-

ние согласованно играть, заниматься интересным делом в паре, неболь-

шой группе. 

 

- Характер воспитательных процессов 
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- Целенаправленность - обеспечивается единством целей. Наибольший 

эффект от воспитания достигается тогда, когда ребенок понимает, что от 

него хотят, и цель воспитания ему близка.  

- Многофакторность - единство субъективных (потребности самой лично-

сти) и объективных (внешние условия развития) факторов.  

- Длительность - воспитание ребенка — это дело не одного дня. Обычно 

этот процесс занимает всю жизнь человека. Сначала он подвержен вос-

питательному влиянию со стороны взрослых, а затем занимается само-

воспитанием.  

- Непрерывность - для достижения определенной цели необходима систе-

матическая и постоянная работа. Периодическое воспитание (от случая к 

случаю) не приносит никаких плодов. Ведь личности необходимо каж-

дый раз заново начинать вырабатывать какие-либо привычки. А по-

скольку они не подкрепляются постоянных использованием, то и их за-

крепления в сознании не происходит.  

- Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия должен быть 

подвержен одной цели. Должно осуществляться единство целей, задач, 

методов и приемов.  

- Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех же внеш-

них условиях воспитания полученные результаты у детей могут быть 

различны.  

- Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного про-

цесса (от воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от воспитанни-

ка к воспитателю). Для наиболее продуктивного воспитания важную 

роль играет именно обратная связь.  

- Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, динамич-

ность, подвижность и изменчивость процесса воспитания. Диалектика 

также указывает на наличие внутренних и внешних противоречий в вос-

питательном процессе. Одни могут служить толчком к развитию, другие 

напротив - тормозить его.  

- Ключевыми фигурами воспитания в ДОУ являются педагоги и родители, 

реализующие по отношению к ребенку защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. Поскольку педагоги и близкие взрослые являются 

для ребенка фигурами очень значимыми, именно на них ложится ответ-

ственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошколь-

ников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 

мини-музей, которые организованы в группах ДОУ. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художе-

ственной значимостью. 

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать коллек-
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тивный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в обще-

ственно значимом деле. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование дет-

ского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных воз-

растов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе. 

Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, ре-

ализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, имен-

но на него ложится огромная ответственность за создание условий для лич-

ностного развития ребенка. 

Общекультурные традиции: 

Общение между старшими и младшими детьми, волонтерская деятель-

ность (оказание помощи тяжелобольным детям посредством различного рода 

акций, оказание помощи зоопарку в сборе овощей и корнеплодов для живот-

ных). 

Праздники: 

12- Новый год 

23.02-День защитника Отечества  

03-Масленица 

08.03 -Международный женский день 8Марта 12.04-День космонавтики 

01.05- Праздник Весны и Труда 09.05-День Победы 

01.06-Международный день защиты детей 

06.06 –День русского языка 12.06-День России 

22.06-День памяти и скорби 

22.08- День государственного флага Российской Федерации 08.07-День 

семьи, любви и верности 

27.08-День Российского кино 01.09-День знаний 

10-Осенний праздник 

04.11-День народного единства 27.11-День матери 

30.11-день государственного герба Российской Федерации  

12.12-День Конституции 

Традиции детского сада: 

 Собирание коллекций 

 Экскурсия в школу 

 Экскурсии по микрорайону 

 Семейная мастерская 

 Встреча с интересными людьми 

 День именинника 

 Акции  по профилактике дорожно – транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

 Спортивные соревнования 
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 Выпускной утренник 

 

Традиционные праздники: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «День осени» 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День независимости Россиии»  

 «День любви семьи и верности» (8 июля) 

 «День Прохоровского поля» (12 июля) 

 «День Российского флага» (22 августа) 

Ритуалы в детском саду: 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

 Утреннее приветствие всех детей группы 

 Утренний круг 

 Вечерний круг 

 Поздравление именинников 

 Календарь настроения 

 

Важными   направлениями   МДОУ    в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются: 

- обогащение игрового опыта дошкольников; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живопи-

си разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города, поселка и его окрестностей. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекатель-

ными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллектив-

ного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
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предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называет-

ся воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

Структурные компоненты воспитывающей среды: 

Предметно-пространственное окружение ребенка, которое становится 

фактором воспитания личности лишь в том случае, когда за предметом ви-

дится отношение, за вещами угадываются интересы, когда все члены педаго-

гического коллектива активно заботятся о своем мире, творчески преобразуя 

предметное пространство. Предметно-пространственное окружение может 

включать описание материально-технического и предметного насыщения 

воспитательной среды, описание помещений, центров детской деятельности, 

площадок, озеленения, использования природных возможностей для органи-

зации жизнедеятельности, цветового и светового решения визуальной среды, 

формообразующих элементов влияющих на жизнь воспитанников, визуаль-

ной эстетики среды и т.д. 

Поведенческая среда как единая карта поведения: интонации в обра-

щении, мимика и жесты при общении, позы при диалоге, характер совмест-

ной деятельности педагогов и детей, поступки, способы разрешения кон-

фликтов, разрешение ситуаций этического порядка. (Поведенческую среду 

будут формировать такие документы как кодекс профессиональной этики, 

кодекс доброжелательного общения, правила внутреннего трудового распо-

рядка, документы, регламентирующие способы разрешения конфликтов, 

установленные в детском саду правила взаимодействия взрослого и ребенка, 

сюда же уместно будет включить систему знаков, которые могут регламен-

тировать деятельность и поведение детей в развивающей  среде группы). 

Событийное окружение – совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия ребенка, которые служат поводом к раздумью, основанием для 

выводов, если ребенок видит отношение там, где на поверхности лежит слу-

чай, действие обстоятельства, то данное событие становится фактором его 

личностного развития, потому что событие стало для него важным, так как 

он сопереживал случившемуся. (Событийное окружение при формировании 

модели могут наполнить традиции, ритуалы, символы, вовлекающие воспи-

танников в эмоциональные переживания, развивающие активность, творче-

ство, самостоятельность, специфические направления жизнедеятельности ор-

ганизации, носящие развивающий характер, например, волонтерство, дея-

тельность детских объединений, содержание организации повседневного об-

щения участников образовательных отношений, развивающее его субъектов). 

Информационное окружение является воспитывающим если в детском 

саду созданы условия для чтения приобщение дошкольников к домашнему 

чтению, организуются мероприятия познавательного характера - встречи с 

интересными людьми, конкурсы, детские конференции и др. (Информацион-

ная среда может формироваться за счет описания различных форм организа-

ции детского чтения, традиций ведения сайта и информационного наполне-
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ния современных средств коммуникации, издание газет, журналов, наполне-

ния информационных стендов и т.д).Воспитывающая среда определяется, с 

одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными цен-

ностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характери-

стиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыс-

лы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятель-

но творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценно-

сти и смыслы, заложенные взрослым.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задача-

ми воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практика-

ми. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

В ДОО создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуа-

ции к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в си-

туациях, приближенных к жизни.  

 

Воспитывающая среда МДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образователь-

ного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следую-

щие формы организации деятельности образовательного процесса: 

 игра, игровое упражнение, игра путешествие, образовательная деятель-

ность; 

 коллекционирование; 

 чтение, беседа, разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины; 

 проекты, эксперименты, наблюдения, акции, экскурсии, прогулки; 

 творческая мастерская, Клубный час; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; Дни 

здоровья; 
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 театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и зада-

чами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практи-

ками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насы-

щая ее ценностями и смыслами; 

н-

ная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-

ности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно тво-

рит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. 

Уразово определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контек-

сте, основнымихарактеристикамисредыявляютсяеенасыщенностьиструкту-

рированность. 

В ДОО создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуаци-

ях, приближенных к жизни. 

 Направление   Центры активности  

1  Физическое и оздорови-

тельное  

направление воспитания,  

в основе ценность здоровья  

Спортивный зал, спортивная площадка, цен-

тры двигательной активности в группах, 

центры  ПДД в группах. 

2 Трудовое направление вос-

питания, в основе ценность 

труда. 

Центр природы в группе, метеоплощадка, 

мини-огород, центры сюжетно – ролевых 

игр в группах.  

 

3 Познавательное направле-

ние воспитания, в основе 

ценность знания 

 

Центры экспериментирования в группах, 

центры сенсорного развития в группах, цен-

тры технического творчества в группах, цен-

тры финансовой грамотности в группах, 

экологическая тропа на территории. 

4 Патриотическое  направле-

ние воспитания, в основе 

ценности родины и приро-

ды 

Центр патриотического воспитания, центр 

книги, мини-музеи в группах и холлах ДОУ. 

5 Социальное направление Центры сюжетно – ролевых игр в группах,  
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воспитания, в основе цен-

ности человека, семьи, 

дружбы 

 

6 Этико-эстетическое 

направление воспитания, в 

основе ценность культуры 

и красоты.  

Музыкальный зал, центры театрализован-

ной, музыкальной деятельности в группах, 

центр изо- деятельности в группах, выставки 

детских работ.  

 

 

Общности (сообщества) МДОУ 

Общность – система связей и отношений между людьми, основанная на раз-

деляемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих це-

ли совместной деятельности. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью раз-

раз-

ных видов общностей (детских, детско взрослых, профессионально родитель

ских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками ОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общ-

ности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны быть : 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспо-

коиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в се-

мье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дет-

ском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-

бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и вос-

питания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг дру-

гу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпа-

тий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваива-

ются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специфи-

кой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством воспитателя учится уме-

нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-

ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается то-

гда, 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 привычки поведе-

ния, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать постав-

ленной цели. 

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составля-

ющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная об-

становка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это не-

обходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель 

должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
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- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском 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; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время  не торопиться с выводами о поведении и способностях вос-

питанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Общности (сообщества) МДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

п. Уразово:  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реа-

лизуемое всеми сотрудниками ДОУ. К профессиональным общностям в дет-

ском саду относятся: 

- Педагогический совет;  

- Творческие и рабочие группы;  

- Психолого-педагогический консилиум.  

 

В МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово  основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности.  

В МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразо-

во разработан Кодекс дружелюбного общения.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принци-

пов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельны-

ми детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  
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- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспо-

коиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в се-

мье и в ДОУ. Без совместного обсуждения взрослыми воспитывающими осо-

бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и вос-

питания.  

К профессионально-родительским общностям в детском саду относятся:  

- Управляющий совет;  

- Инициативная группа «Родительский патруль». 

- Клуб молодой семьи «Светофочик» 

 

Детско-взрослая общность 
Самая первая такая детско-взрослая общность складывается уже с первых 

дней жизни ребенка – это его семья. Переживая свою общность с родителя-

ми, ребенок вначале неосознанно, а потом и произвольно начинает отож-

дествлять себя с ними, считать себя похожим на них, ориентироваться на 

них, соотносить с ними свое поведение, сходным с ними образом интерпре-

тировать окружающий его мир. Другими словами, ребенок перенимает зна-

ния, отношения, действия тех людей, общность с которыми он переживает. 

Отождествляя себя с ними, он интернализирует их установки, делает их сво-

ими собственными.  

По мере взросления ребенка его социальное окружение становится все шире, 

он начинает встречаться с другими людьми, испытывать на себе влияние 

других норм, видеть другие интерпретации действительности, сталкиваться с 

другими толкованиями истины, добра, красоты.                                                                                                                                              

Дети, родители и педагоги  - это, в своем роде, отдельное сообщество детско-

го сада, в которой развивается доверительное дружеское общение меж-

ду всеми участниками образовательных отношений на основе «Кодекса друж

елюбного общения».                             

Целями Кодекса являются:  
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- установление этических норм и правил поведения между участниками 

образовательных отношений; 

- содействие укреплению авторитета педагога, родителей и детей; 

- обеспечение выполнения единых норм общения. 

Основные задачи Кодекса: 

- формирование умений и навыков дружеского коммуникативного 

- взаимодействия внутри ДОУ и во внешнем мире; 

- обеспечение комфортных, бесконфликтных условий; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

Кодекс призван повысить эффективность дружелюбного общения. 

Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе  об-

разования, основанных на нормах морали и нравственности, уважительном 

отношении между участниками образовательных отношений. 

Данный Кодекс соблюдают все участники образовательных отношений до-

школьной образовательной организации.                                                                                              

«Кодекса дружелюбного общения» состоит из 3 направлений: 

«Педагоги - родители» 

«Педагоги-дети» 

«Педагоги - педагоги». 

 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность является наиболее перспективной в решении 

задач социализации детей, при которой семья ребѐнка не остаѐтся в стороне, 

а принимает активное участие в жизни ДОУ. Работая вместе с детьми над 

проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они становятся 

ближе к ним, начинают лучше понимать своего ребѐнка. 

Данный вид деятельности направлен на актуальную проблему самораз-

вития дошкольника. Основной целью проектного метода в детском саду яв-

ляется развитие свободной творческой личности ребѐнка. 

В МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразо-

во реализуются такие муниципальные проекты как: 

  «Взаимодействие детского сада и семьи по созданию единого образо-

вательного пространства для развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста («Открытый детский сад - активные родители!) 

Цель проекта: создание и внедрение в образовательный процесс ДОУ модел

ивзаимодей-

ствия работы с семьями воспитанников, вовлечение их в единое образователь

ное пространство как полноправных субъектов деятельности.  

 «Формирование первичных финансовых и экономических представле-

ний воспитанников образовательных организаций Валуйского городсого 

округа («Экономическая ICRAмотность»). 

Цель проекта: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 
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 «Профессиональное самоопределение обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Валуйского городского округа «Вместе растим 

новые кадры». 

Цель проекта: сформировать такие качества личности дошкольника как тру-

долюбие, доброжелательность, выявление личностных особенностей, интере-

сов и способностей у каждого воспитанника для оказания ему помощи в ра-

зумном выборе профессии. 

 

Детская общность. 
Одним из видов детских общностей  ДОУ 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, рож-

дает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам пове-

дения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопе-

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Дошкольный возраст характеризуется, как период сенситивности, для 

развития всех психических функций, а также как важный этап развития, 

формирования личности ребенка. Это и является стимулом для создания во-

лонтерского движения в детском саду, ведь именно в дошкольном возрасте 

формируются вышеперечисленные личностные качества детей. 

К детской общности в детском саду №1 комбинированного вида п. 

Уразово относится: 

Кадетское движение «Юные казаки» 

Волонтерское движение «Дети – волонтеры» - отряд «Лучики добра» 

Кадетское движение «Юные казаки» 

Государственная и общественная потребность в гражданско-

патриотическом воспитании направлена формирование у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защи-

те интересов Родины. Возникает необходимость вернуться к лучшим тради-

циям нашего народа, его вековым корням, таким вечным понятиям, как род, 

родство, Родина. 

Одной из эффективных форм и методов работы по нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения является создание 

кадетского движения, которое демонстрируют пример создания условий для 

возрождения лучшего опыта российского образования и культуры, народных 

и воинских традиций, воспитания и обучения в целях разностороннего и 

полноценного развития детей. 
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Кадеты – это люди чести, которые защищают Родину, могут постоять 

за себя, за честь семьи. Это люди с большим будущим. Основы кадетского 

воспитания могут быть заложены в детстве посредством игровой деятельно-

сти, т.к. в этом дети наиболее восприимчивы, способны сформировать лю-

бовь к Родине, Отчизне, своему краю, традициям, обычаям путем различных 

бесед, экскурсий, военно-патриотических игр. Поэтому именно в этом воз-

расте и надо начинать работу в этом направлении. Кадетское движение сего-

дня направлено на возрождение патриотизма, чести, ценности дружбы, граж-

данского достоинства, желание отстаивать независимость и величие своей 

страны. 

Одной из составляющих кадетского движения в нашем детском саду 

является казачество. В основе казачьей системы воспитания лежит сама 

жизнь казака, его хутора, станицы, войска, само историческое предназначе-

ние казачества. А весь уклад жизни казака, основывался на идеалах право-

славия, служения Отечеству, трудолюбия и демократии, как организованной 

свободе в широком понимании, что не утратило значимость для современной 

педагогики. В традициях казачьей педагогики заложено воспитание чувства 

собственного достоинства, сострадания, сочувствия, способности пережить 

чужую беду как свою, воля к свободе, стремление к бескорыстному служе-

нию Отчизне. 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников происходит на 

основе нравственно-патриотического воспитания детей и социокультурных 

казачьих традиций Валуйского района Белгородской области. Изучение 

национальных, этнографических традиций и обычаев казачества, изучение 

истории развития родного края, воспитание уважения к героическому про-

шлому казаков, приобщение детей к духовному богатству многих поколений 

способствует развитию творческой активности детей, формированию у детей 

гражданского мировоззрения. 

Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предо-

ставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществля-

ется добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное 

вознаграждение. Волонтерство основывается на добровольном труде, не тре-

бующем оплаты. Следовательно, его мотивы - не в материальном поощрении, 

а в удовлетворении социальных и духовных потребностей 

Направления деятельности волонтерского движения в МДОУ: 

• Нравственно – патриотическое 

• Туристическо– спортивное 

• Экологическое 

• Художественно – эстетическое 

• Социальное. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составля-

ющая уклада. 

Культура поведения педагогов в детском саду строится на основе «По-

ложения о нормах профессиональной этики педагогических работников», ко-
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торое представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельно-

сти, основанных на нравственных критериях российского образования, а 

также на международных стандартах и правилах педагогической деятельно-

сти, которым надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам, 

независимо от занимаемой ими должности и который является профессио-

нально-нравственным руководством каждого педагогического работника му-

ниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 

комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области 

(далее – ДОО). Это инструмент, призванный помочь педагогическим работ-

никам ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и 

проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере образо-

вания. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы необхо-

димо соотнести направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения деть-

ми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» со-

относится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудо-

вым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с по-

знавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социаль-

ным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» со-

относится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физи-

ческим и оздоровительным направлениями воспитания. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает ре-

шение задач нескольких направлений воспитания: 

-воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на представ-

лениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
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-воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

-создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

-поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результа-

там своего труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Че-

ловек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образо-

вания для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению при-

роды. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Кра-

сота», что предполагает: 

-владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

-воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образ-

ном языке). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искус-

ства (в соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐн-

ка; 
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-формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его го-

товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

-формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здо-

ровье и физической культуре; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закалива-

нию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

-воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств.  

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз-

раста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

СогласноФГОСДОвзаимодействиеорганизовановнесколькихнаправлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказаниепомощиродите-

лям(законнымпредставителям)ввоспитаниидетей,охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Програм-

мы. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнооб-

разной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи  и   

ДОО, его промежуточных и конечных результатов. 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО: 

Направления Содержание 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение семей, особенностей семейного воспи-

тания,педагогическихпроблем,которыевозни-кают в 

разных семьях, степени удовлетворѐнностиродите-

лейдеятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей родителей, воз-

можностей конкретного участия каждого роди-теля в 

педагогическом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 
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Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании своих воз-

можностей как родителя и особенностей своего ребѐн-

ка. 

Популяризация лучшего семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное 

образованиевоспитыва

ющих 

взрослых 

Развитие компетентности родителей в области педаго-

гикии детской психологии. 

Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учѐтом их потребностей(по результа- 

там педагогического мониторинга). 

Совместнаядеятель-

ность 

педагогов, родите-

лей,детей 

Развитие совместного общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как непосредствен-

ного участника образовательного процесса. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирова-

ние 

Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях дет- 

ского сада и семьи в решении данных задач. 

 

Формы работы с родителями 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

- Управляющий совет (участие в ре-

шении вопросов воспитания и социа-

лизации детей); 

Совет родителей групп; 

-родительские собрания (групповые, 

общесадовые); 

Педагогические гостиные; 

мастер-классы; круглые столы;  

«Мастерская».  

В рамках данной формы сотрудниче-

ства родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавли-

вают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

Взаимодействие в социальных се-

тях:сайтДОУ,ВК,ОК»,через ВК мес-

сенджер и через видеозвонки. 

- работа специалистов по запросу роди-

телей для решения проблем, связанных с 

воспитанием ребенка; 

-участие родителей в ППк; 

-участие родителей в реализации проек-

тов, конкурсов, выставок, флешмобов, 

акций воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование ро-

дителей специалистами ДОУ; 
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Основные формы и содержание деятельности 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выяв-

ления образовательных потребностей и запросов родителей. Способству-

ет установлению контактов, а также для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивиду-

альные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ре-

бенка. Активно применяются консультации-презентации сиспользованием 

ИКТ. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой пе-

дагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практи-

ческие задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей 

в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способ-

ствуют рефлексии самооценки родителей по поводу проведѐнной деятельно-

сти. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ 

решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социаль-

ных сетях, через мессенджеры и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогиче-

ские знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся            

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интерес-

ное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптими-

зируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на ин-

формационных стендах для родителей (законных представителей)хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родите-

лей(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотогра-

фии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки ре-

комендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие докумен-

ты и распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают родительскую обще-

ственность заметки о детях группы: об их достижени-

ях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о лю-

бимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т.п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства 

в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных от-

ношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное до-

школьное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. Педагоги применя-

ют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фото-выставки и др.), использу-

ют интерактивные курсы сопровождения образовательной про-граммы, пуб-

ликуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают роди-

телей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, группо-

вых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (сов-

местно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных в несадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспита-

ния и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запро-

сом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 
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причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и спосо-

бах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родите-

лей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

В ДОУ активно используются доброжелательные технологии в работе с 

родителями: 

Маршруты выходного дня. Данная технология способствует формирова-

нию активной позиции родителей в воспитании детей, повышение их степень 

участия в педагогическом процессе для достижения гарантированного задан-

ного образовательного результатов обучении, воспитании развитии через ор-

ганизацию выходного дня. 

Образовательная афиша. Это активная форма вовлечения родителей (за-

конных представителей) обучающихся в образовательный процесс ДОО. Об-

разовательная афиша знакомит родителей с тематическими неделями в груп-

пе и теми мероприятиями, которые могут посетить родители как активные 

участники. 

Гость группы. В рамках данной формы родители являются не зрителями, а 

активными участники. Такие встречи приносят много положительных эмо-

ций, позволяют познакомить детей с разнообразными видами профессио-

нальной деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь воспитан-

ников радость от общения, а также прививают детям определенные культур-

ные ценности. 

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в кото-

рой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребен-

ком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитатель-

ную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспи-

тания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 



151 

 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реа-

лизуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным пла-

ном воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное констру-

ирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесника-

ми, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т.д.),профессий, культур-

ных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для де-

тей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах, которые 

будут наполняться методами, приемами, формами (более частного характе-

ра): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, соци-

альная). Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явле-

ние, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события 

как микросоциума, так и микросоциума окружающего ребенка. Эти события 

необходимо выстраивать в контексте событийной общности нескольких по-

колений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, 

чтения, т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений се-

мей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами куль-

туры и искусства. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение 

единой задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприя-

тий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, со-

бытие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викто-

рина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, вы-ставки и др.). 
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Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества, государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в 

лабораториях, центрах экспериментирования, коллекционирование, мастер-

ская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различ-

ные виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, 

клубы, гостиные, досуги, игра). 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельно-

сти – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реали-

зован детьми, при этом взрослый создаѐт условия для самореализации. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 

проявляет не вмешательство, за исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры. Проектирование событий позволяет 

построить целостный годовой цикл методической работы на основе традици-

онных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу со-

здать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать ра-

боту с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, кото-

рые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются 

не только воспитатели, но и дети. 

Фольклорные посиделки. При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, иг-

ры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

Творческие мастерские. Дети с удовольствием участвуют в подготовке но-

вых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов 

народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках де-

тей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других ви-

дах творческой деятельности. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий про-

ект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппа-

ми детей, с каждым ребенком. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освое-

нию ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспи-

тания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освое-

нию ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспи-

тания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, состав-

ление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

ми, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- ин-

сценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразо-

вательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и дру-

гие);  

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактиль-

ный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержа-

нию, использованию в воспитательном процессе.  

 РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  
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 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и орга-

низации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

 Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  

 Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,  

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную карти-

ну мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности  труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий 

и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл дорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекатель-

на.  

Развивающая предметно – пространственная среда детского сада №1 комби-

нированного вида п. Уразово обогащена материальными и информационны-

ми  ресурсами, разнообразна, готова  к любым неожиданным  преобразова-

ниям, способна дать возможность дошкольникам самостоятельно выбирать 

последовательность своей игровой, исследовательской, образовательной де-

ятельности, ставить перед собой задачи и искать их пути решения.  

Модульная составляющая предметно-пространственной среды детского сада 

и игровых участков, с учетом гендерных особенностей,  представлена цен-

трами детской активности. Все центры легко транформируемы, предостав-

ляют возможность одаренному дошкольнику реализовать свой выбор, ори-

ентированы на развитие познавательной активности у детей дошкольного 

возраста, их самореализацию, потребность и возможности ребенка к само-

развитию, формированию способности быть субъектом своего развития, со-

зданию образовательных и социальных условий для раскрытия и развития 
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природных задатков детей.  

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зо-

нирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной дея-

тельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все 

приоритеты. 

Образовательные холлы 

Патриотическое направ-

ление воспитания   

«Моя малая родина» 

Социальное направление 

воспитания 

«Примерный пешеход» 

Образовательный центр «Рефлексивное дерево» 

Образовательная зона «психологической доб-

рожелательной среды» 

Познавательное направле-

ние воспитания 

Образовательные панели 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Выставка творческих работ 

 

Развивающая среда на территории ДОУ 

Патриотическое направ-

ление воспитания   

Этнографический уголок 

 

Социальное направление 

воспитания 

Детские игровые площадки 

Познавательное  направ-

ление воспитания 

Образовательный центр  «Автогородок» 

Метеостанция 

Лекарственная полянка 

Сад и ягодник 

Огород  

«Птичий дворик» 

Шхматы 

Физическое и оздорови-

тельное направление вос-

питания 

Корригирующая дорожка 

Спортивно – игровой комплекс 

Баскетбольная площадка 

Яма для прыжков в длину 

Беговая дорожка 

Трудовое направление 

воспитания 

Огород  

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Поляна сказок 

Летний театр 
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Центр художественно-эстетического творчества 

 

 

Образовательные центры в группах: 

Патриотическое направление 

воспитания   

Центры краеведения 

Уголок государственной символики 

Социальное направление 

воспитания 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Центр безопасности 

Познавательное направление 

воспитания 

Центры познавательного развития  

Центры технического творчества   

Физическое и оздоровитель-

ное направление воспитания 

Центры двигательной активности 

Трудовое направление вос-

питания 

Уголок природы 

Этико-эстетическое направ-

ление воспитания 

Центры музыкального развития 

Центры художественно-эстетического разви-

тия 

Центры развития речи 

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализа-

ции рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, те-

матические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств: экран (1 шт.), проек-

тор (1шт.), ноутбук (2 шт.) , колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Социальное партнерство. 

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 
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воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенно-

сти и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  Ре-

ализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обще-

ственности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Воспитательные задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предпо-

лагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами. Грамотно организованное и продуманное взаи-

модействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

воспитывающую среду детского сада. 

МДОУ д/с №1 комбинированного вида п. Уразово - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и иннова-

ционному будущему.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способ-

ствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по воз-

расту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, само-

стоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

2. Воспитатели и специалисты МДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, ла-

боратории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечи-

вают полноценный опыт социализации детей.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих меро-

приятий. В МДОУ существует практика создания творческих групп педаго-

гов, которые оказывают консультационную, психологическую, информаци-

онную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспи-

тательных мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения педа-

гогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образова-

тельное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая ини-
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циатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению до-

школьников к истории и культуре своей Родине и своего родного края явля-

ется реализация парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!». / 

Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-ко Е.А., Наседкина Ю.Н., Пастюк О.В., Ре-

принцева Г.А., Серых Л.В., ШутоваТ.А.2021г 

6. Детская художественная литература и народное творчество традици-

онно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечиваю-

щих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

Работа строится на основе главных методических принципов: учет воз-

растных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

Первый этап работы – организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ, в группах в которых собраны предметы рус-

ского быта, книги и прочие метод материалы о земле Белгородской.  

Второй этап – организация образовательного процесса.  

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя:  

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объ-

единений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, се-

мейных, социально-исторических, религиозных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколе-

нию и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: патрио-

тизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству;  

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество 

– уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настой-

чивость;  

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  
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- традиционные российские религии – представления о вере, духовно-

сти религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-

лерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; ис-

кусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля, экологическое сознание;  

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процес-

се социализации последовательное расширение и укрепление ценностнос-

мысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – пе-

дагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Рос-

сийской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сооб-

щества, мировое сообщество.                  ДОО – открытая воспитательная си-

стема, направленная на воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержа-

ния из социального окружения, которое несет в себе образовательный и вос-

питательный потенциал.  

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоци-

ональной насыщенности. 

В детском саду организовано взаимодействие с научными, культурным

и, оздоровительными и социальными учреждениями п. Уразово: 

• МОУ «Уразовская СОШ №1»;  

• МОУ «Уразовская СОШ № 2»;  

• ЦКР п. Уразово; 

• Детская библиотека;  

• Музей;  

• ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»;  

• ОГИБДД г. Валуйки;  

• «Станция Юных Натуралистов» п. Уразово Валуйского района;  

• Дом детского творчества  п. Уразово Валуйского района;  

• ПАО «Сбербанк России» 

• 38 пожарно-спасательная часть 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России 

• Уразовский хлебозавод 

• Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи 
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Система организации совместной деятельности МДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

- заключение договора или плана совместной работы между МДОУ и 

учреждением; 

- проведение в течение года встреч, направленных на выявление реше-

ние воспитательных задач в  совместной деятельности; 

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанни-

ков, которые активно участвуют в мероприятиях;  

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  

 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные мероприятия, организация и проведение недель безопасно-

сти, участие в конкурсах различного уровня. 

 Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества, организация и проведение совместных концертов, развле-

чений и праздников, участие в конкурсах детского творчества различ-

ного уровня. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение родитель-

ских собраний с привлечением специалистов учреждений образования 

и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров 

для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ 

через средства массовой информации. 

 Разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

В рамках реализации парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,Шутова

Т.А.2021г 

 

III. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, админи-

стративно- хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-
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ков образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей, заложено в штатном расписании ДОУ: 10 педагогических ра-

ботников, в том числе  учитель- логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель; 5 человек учебно-

вспомогательного персонала; 5 человек административно-хозяйственного 

персонала. 

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются: 

 – примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдель-

ными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направ-

ленность;  

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 – содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат про-

являть чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоить-

ся, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-

чивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 – воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение; 

 - обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психическо-

го насилия;  

- поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Поэтому все педагоги соблюдают нормы профессиональной этики и поведе-

ния. Педагоги детского сада проходят курсы повышения квалификации на 

регулярной основе. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 
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контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов вос-

питательного процесса, подчиненное идее целостности формирования лично-

сти. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одно-

временно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформирован-

ности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность резуль-

татов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их ма-

стерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 

на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитан-

ника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанни-

ков. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспи-

тательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагоги-

ческого процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач дея-

тельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффектив-
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ности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива;  

- обученность и воспитанность обучающихся;  

- характер сложившихся взаимоотношений; 

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важней-

шей является психологическая информация о свойствах и состояниях кол-

лектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность пред-

ставляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие лично-

сти ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений де-

тей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использо-

вать потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организаци-

онной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педаго-

га осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Функционал педагогов, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса, представлен в таблице:  

Наименование 

должности (в со-

ответствии со 

штатным распи-

санием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий дет-

ским садом. 

управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 
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Старший воспи-

татель. 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план вос-

питательной работы на учебный год; 

регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решенийпо 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осу-

ществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

разработка необходимых для организации воспитатель-

ной деятельности в ДОУ нормативных документов (по-

ложений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для организа-

ции воспитательной деятельности; 

планирование работы в организации воспитательной дея-

тельности; 

организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

проведение мониторинга состояния воспитательной дея-

тельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

организация повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетент-

ностей 

проведение анализа и контроля воспитательной деятель-

ности, распространение 

- передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разра-

ботке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической ква-

лификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведе-

нии общих садовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкур-
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сах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспита-

тельной деятельности педагогических инициатив. 

Педагог-

психолог. 

оказание психолого-педагогической помощи; 

осуществление социологических исследований обучаю-

щихся; 

организация и проведение различных видов воспитатель-

ной работы; 

подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процес-

се. 

Воспитатель. 

Инструктор по 

физической куль-

туре. 

Музыкальный 

руководитель. 

Учитель-логопед. 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

внедрение здорового образа жизни; 

внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательно-

го процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структу-

рами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник вос-

питателя. 

совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучаю-

щихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспе-

чения реализации Программы воспитания в ДОУ включает:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся». 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 

г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

• Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

• Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

• Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, вне-
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сенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного                                              

образования» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 го-

ды). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Устав ДОУ. 

• Программа развития ДОУ. 

• План деятельности ДОУ на учебный год. 

• Календарный учебный график. 

• Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспи-

тательной деятельности в ДОУ. 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий вос-

питательную деятельность в ДОУ).  

Подробное описание приведено на сайте МДОУ детский сад № 1 комбиниро-

ванного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области в 

https://ds1urazovo.my1.ru/index/dokumenty/0-10   «Документы», «Образова-

ние». 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно–«включение»)–это готовность образовательной систе-

мы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей(психофизиологических,социальных,психологических,этнокультурных,н

ациональных,религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для про-

ектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспита-

ния, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками обра-

зовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред РППС строится   доступная для всех детей   

в том числе и с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детско-

го сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возмож-

ность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между деть-

ми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в ин-

клюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-

бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уве-

ренность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в кол-

лективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, яв-

ляются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция)детского развития; 
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 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка  инициативы детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагоги-

ческой компетентности родителей;  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в обще-

ство;  

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития де-

тей с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

их  

 эмоционального благополучия;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества.  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В ос-

нове процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные цен-

ности российского общества. 

 Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инва-
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лидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из соци-

ально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигран-

тов, и так далее), одаренные дети и другие категории. Инклюзия подразуме-

вает готовность образовательной системы принять любого ребенка незави-

симо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и  

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Кадровое обеспечение 

Для организации и содержания инклюзивного образования в детском саду 

сформирован кадровый потенциал из 10 педагогов, имеющий высокий уро-

вень профессиональной компетентности: 2– высшая квалификационная кате-

гория, 6 – первая квалификационная категория, 2 – без категории (молодые 

специалисты). Штатное расписание ДОО включает: 1 штатная единица по 

должности «учитель-логопед», 1 штатная единица по должности «педагог-

психолог», 1 штатная единица – по должности «медицинская сестра». 

Сетевые формы взаимодействия 

Сетевое взаимодействие организовано с управлением социальной защиты 

населения и ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», ТПМПк  по распространению инфор-

мации о созданных в ДОУ условиях для получения дошкольного образования 

детям с особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

При организации деятельности психолого- педагогического консилиума 

МДОУ руководствуется федеральным  и региональным законодательством  

об образовании, в том числе детей-инвалидов и детей  с ОВЗ, локальными, 

нормативными актами, уставом ДОО. В состав психолого-педагогического 

консилиума, утверждѐнного приказом заведующего, входят следующие спе-

циалисты:   председатель ППк – учитель-логопед МДОУ, педагог-психолог, 

воспитатель с большим опытом работы. Заместитель председателя и секре-

тарь ППк определяются  из числа членов ППк. Работа консилиума включает: 

комплексное обследование дошкольников, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению детей на 

ТПМПК, анализ и уточнение индивидуальных маршрутов. Заседания ППк 

проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего 

его обязанности. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, 

но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и кор-

рекции для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в реко-

мендации по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся. 

Внеплановые заседания проводятся 

• при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении; 

• при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обу-

чающегося; 
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• при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и разви-

тие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных предста-

вителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников Органи-

зации; 

• с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

При проведении ППк  учитываются результаты освоения содержания образо-

вательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, сте-

пень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого¬-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Проведение обследования 

Обследование обучающегося специалистами ППк  осуществляется по иници-

ативе родителей (законных представителей) или сотрудников МДОУ с пись-

менного согласия родителей (законных представителей). 

Ежегодно на рассмотрение ППк представляются списки детей с ОВЗ (с тяже-

лыми речевыми нарушениями) для направления на обследования на ТПМПК.   

 

Алгоритм комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Выявление обучающихся нуждающихся в ком-

плексном  сопровождении 

Воспитатели, учитель- 

логопед ,     педагог-

психолог 

Организация деятельности психолого- педаго-

гического консилиума 

Руководитель ДОО ,  

председатель ППк 

Составление договора между ДОО и родителями 

(законными представителями) 

Руководитель ДОО 

Индивидуальное обследование ребенка  спе-

циалистами консилиума. Уточнение и дополне-

ние анамнестических данных 

Председатель ППк, 

специалисты консили-

ума 

Выработка единого представления о характере и 

особенностях развития ребенка. Определение об-

щего прогноза его развития. 

Все члены ППк  

Определение комплекса коррекционно-

развивающих мероприятий 

Все члены ППк 

Координация деятельности специалистов и ситу-

ации совместного сопровождения ребенка 

Все члены ППк,  кура-

тор ребенка 

Проведение коррекционно-развивающих ме-

роприятий специалистами консилиума согласно 

скоординированному плану 

Специалисты консили-

ума 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы 

Все члены ППк 

Подготовка документов на ППК (по показаниям) Воспитатель,  учитель-

логопед,     педагог-
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психолог 

Прохождение родителей) обследования на 

ППК (с согласия) 

Родители ребенка 

Обращение родителей в ДОО для предостав-

ления специальных условий обучения и воспитания 

в соответствии с заключением ППК 

Все члены ППк 

Создание приказом по ДОО рабочей группы по 

разработке АООП ДО 

Руководитель ДОО 

Разработка проекта АОП Члены рабочей группы 

Обсуждение проекта АОП Педагогический совет 

Согласование проекта АОП с родителями Родители ребенка 

Утверждение АОП Руководитель ДОО 

Проектирование образовательного процесса в соот-

ветствии с АОП 

Педагогические работ-

ники 

Реализация АОП Воспитатели специа-

листы педагогического 

сопровождения и 

психолого- педагоги-

ческого сопровожде-

ния 

Выявление динамики развития детей в рамках дея-

тельности ППк ДОО с выработкой рекомендация по 

корректировке 

Все члены ППк 

Корректировка АОП для детей на следующий учеб-

ный год с  учетом рекомендаций 

Все члены ППк 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мереж-

ко Е.А., Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.

2021г 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 13 самостоя-

тельных модулей: 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,5  до 3 лет) 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
1. Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел»  

 2. Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не ме-

шаем, вместе дружно мы играем»  
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Взаимодействие с родителями Групповой кодекс «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интере-

сов дошкольников» Создание группового фотоальбома о детях группы «Вот 

какие малыши – полюбуйтесь от души!»  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  
3. Образовательная ситуация «Моя семья»  

 4. Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со 

мной!»  

 5. Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые 

родные, самые любимые»  

Взаимодействие с родителями Игровая встреча с мамами «Мама тоже ма-

ленькой была»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

6. Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной орга-

низации «Вместе ходим в детский сад»  

 7. Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…»  

8. Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 

Взаимодействие с родителями Выставка фотографий и рисунков «Мой дом 

родной» 

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9. Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой»  

 10. Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел»  

 Взаимодействие с родителями Мастер-класс для родителей «Игры с природ-

ным материалом»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
11. Образовательная ситуация «Сели звери под плетень»  

12. Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

Проект «Во саду ли, в огороде»  

 Взаимодействие с родителями Совместная с родителями викторина «Дикие 

и домашние животные»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  
13. Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа»  

14. Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети»  

 Взаимодействие с родителями Проект «Я расту помощником!»  

 Взаимодействие с родителями Оформление альбома «Мир профессий и тру-

да жителей Белгородской области»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
15. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная 

игрушка-свистулька)  

 16. Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные 

деревянные игрушки-забавы)  

 Взаимодействие с родителями Посиделки «Бабушкин сундук»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
17. Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
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18. Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину»  

 19. Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской»  

Взаимодействие с родителями Выставка фотографий «Мой прадедушка – ге-

рой»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
20. Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья»  

Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» (разновозрастное взаимо-

действие детей)  

 Взаимодействие с родителями Совместная экскурсия в кукольный театр  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  
21. Прогулка «Белгород – потому что белый от мела»  

 Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное 

взаимодействие детей) Взаимодействие с родителями Фотоотчет «Как мы 

всей семьей ходили в детский городок»  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 
 22. Проект «Стригуновский лук от семи недуг»  

Взаимодействие с родителями Экскурсия в городской зоопарк  

МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет);  

Модуль 1. «Мой детский сад»  
1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем»  

2. Познавательный досуг «День рождения группы»  

Взаимодействие с родителями Совместное участие в празднике группы 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 
 3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья»  

 4. Образовательная ситуация «Семейные традиции»  

Взаимодействие с родителями Альбом «Наша большая семья»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  
5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый»  

 6. Образовательная ситуация «Дома моего города»  

 Экскурсия на детскую площадку  

 7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России»  

 Взаимодействие с родителями Викторина «Знаем ли мы свой го-

род/поселок/село»  

Модуль 4. «Природа Белогорья» 8. Лаборатория «Полезные ископаемые»  

9. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Викторина «Знатоки природы родного края»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края»  

 11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья»  

 Взаимодействие с родителями Акция «Сохраним пролеску»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  
12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе»  

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской обла-

сти»  
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Взаимодействие с родителями Фотовыставка «Мир профессий и труда Бело-

горья»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки»  

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки  

 Взаимодействие с родителями Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – 

умельцев»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
15. Образовательная ситуация «Князь Владимир-Красное солнышко»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
16. История родного края «Белгородская крепость»  

 17. Игра – моделирование «Защитники крепости Белгородской»  

 18. Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы)  

 Взаимодействие с родителями Изготовление макета Белгородской крепости  

 Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо- бога-

тыри земли русской» (автор Т. Прокопенко)  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
19. Встреча с детским писателем 137 Проект «Ими гордится наш край»  

 Взаимодействие с родителями Совместное посещение детской библиотеки  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектурные объекты в городе и селе)  
20. Проект «Здания бывают разные…»  

 Взаимодействие с родителями Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. 

Кострома  Прохоровского района Белгородской области)  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Бе-

логорья)  
21. Проект «Родники родного края»  

 22. Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли»  

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных мини-энциклопедий «За-

мечательные места Белогорья»  

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ СТАРШАЯ ГРУППА (с 5 до 7 лет); 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помирить-

ся»  

 2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  

 3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра»  

 Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки ис-

следовательских проектов»  

 Взаимодействие с родителями «Создаем флаг и герб нашей группы»  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  
4. Проект «История моего рода»  
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 Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая 

семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 
5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе»  

 6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

 7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  

 8. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Бело-

горья»  

 Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу 

на улице героя!»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
9. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области»  

 10. Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  

11. Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  

 12. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области»  

 Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук 

«Природа Белогорья»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
13. КВН «Животные Белогорья»  

 14. Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных»  

 15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…»  

 16. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья»  

Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы 

«Наш мир – наша забота»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  

 18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  

 19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там 

работает»  

 20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и насто-

ящем»  

 Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, 

что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукодели-

ем: лоза в руках белгородского умельца»  

 22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукодели-

ем: соломенные куклы и игрушки»  

23. Интерактивное путешествие «Город ремесел»  

Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский»  

Взаимодействие с родителями «Храмы родного города, поселка, села»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
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25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В . Раевский»  

 26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Бе-

логорье»  

 27. Образовательная ситуация «Чьѐ носишь имя, улица моя?»  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям 

Гражданской войны  

 Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Па-

мятники воинской славы)  

 Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  

29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе 

родного края»  

 30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С. 

С. Косенкова»  

Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту Белгородчи-

ны  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  
31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины»  

 Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: знако-

мимся с музеями города/поселка  

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический уни-

верситет им. Шухова»  

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)  
32. Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  

 33. Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  

 34. Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и за-

казники Белогорья»  

Модуль 13. Медицина Белогорья  
35. Образовательная ситуация «Врач – человечная и нужная профессия»  

 36. Образовательная ситуация «Медицинская сестра очень людям всем нуж-

на»  

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (5 до 7 лет) 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  

 2. Акция «Добрые дела»  

 3. Лента времени «История детского сада»  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  

4. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей 

стороны»  

 5. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны»  

 6. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня»  
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 Взаимодействие с родителями Конкурс семейных газет «Мы родом из дет-

ства»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  
7. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»  

 8. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия»  

 9. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»  

 10. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы»  

 11. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории»  

Взаимодействие с родителями Акция «Сбор игрушек для детского дома»,  

Акция «Доброта»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
12. Интегрированное занятие «Природные зоны»  

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»  

 Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?»  

 13. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных рисунков «Природа моего 

Белогорья»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
14. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

 15. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицевод-

ство»  

 16. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас»  

 Взаимодействие с родителями Детско-взрослый проект «Экология родного 

Белогорья»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 
17. Моделирование «Чем занимается фермер?»  

18. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»  

 19. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: 

раньше и сегодня»  

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
20. «Праздник русской рубахи»  

21. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»  

 22. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница»  

 23. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

 Взаимодействие с родителями Создание мини-этномузея группы  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
25. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  

26. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину»  

 27. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захар-

ченко»  
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 Взаимодействие с родителями. Семейная экскурсия «Защитники Отечества 

на Прохоровском поле»  

Акция «Треугольник» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
28. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского 

края»  

 Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаи-

модействие) 

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей»  

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  

 Взаимодействие с родителями «Уроженцы земли Белгородской: литератур-

ная лента времени»  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производ-

ство и т. д.)  
29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэро-

порт, железнодорожный вокзал)  

 Взаимодействие с родителями «Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, 

автостанция в родном городе)  

 30. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, райо-

на, области  

 31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (посел-

ке, селе) и районе» 32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Бел-

городской области»  

Модуль 12. «Медицина Белогорья» 

35. Образовательная ситуация «Скорая медицинская помощь Белогорья»  

36. Образовательная ситуация «Я хочу стать врачом!»  

37. Образовательная ситуация «Лучшие врачи Белогорья» 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Педагогические технологии 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации ФОП ДО в дошкольной организации применяются следую-

щие образовательные технологии: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми: 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только отвзросло-

го к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каж-

дого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов дея-

тельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его инди-

видуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, разви-

тии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопозна-

ния. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном опреде-

ляют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходи-

мости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педаго-

гической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!». 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в услови-

ях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспи-

танников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, кото-

рое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический про-

цесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагно-

стики, которая представляет собой набор специально разработанных инфор-

мативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии(задания направлены на выяв-

ление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 
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группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при кото-

ром воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструиру-

ет педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных 

по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психиче-

ским нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; 

в старших группах конструирование педагогического процесса требует диф-

ференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склон-

ностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствую-

щую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поста-

вить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использо-

вание игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязатель-

ными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудниче-

ства, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимо-

действия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обу-

словлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на ре-

продуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, ин-

струментов). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на сов-

местное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудниче-

ства; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребен-

ку с целью максимального развития его личностного потенциала). 
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда цен-

тров активности: центр познания (обеспечивающий решение задач позна-

вательно-исследовательской деятельности детей); центр творчества (обес-

печивающий решение задач активизации творчества детей); игровой центр 

(обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно – ролевых игр и 

т.д.); литературный центр (обеспечивающий литературное развитие до-

школьников); спортивный центр (обеспечивающий двигательную актив-

ность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей). 

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности 

детей; включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоя-

тельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, 

их жизнерадостность, открытость). 

Технология проектной деятельности: 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вто-

рых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положи-

тельное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже-

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать-

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко-

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способ-

ны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и по-

ступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющи-

еся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов 

3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, созда-

вать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возмож-

ности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
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- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; - подводит итоги (выступает 

на педсовете, обобщает опыт работы).обучения детей, учѐт динамики их са-

мостоятельности (от подражания к творчеству).  

Личностно-ориентированная технология ставит в центр всей образователь-

ной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. Личност-

но-ориентированная модель характеризуется антропоцентричностью, гума-

нистической и психотерапевтической направленностью и имеет цель – разно-

стороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

Технологии проектной деятельности Л.В. Свирская  

Классификация образовательных проектов:  

- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (иг-

ры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);  

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью;  

- «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художе-

ственной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах;  

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта.  

Так, в нашем детском саду педагоги широко используют проектный 

метод для обогащения образовательной деятельности с воспитанниками, по-

гружения в тематические недели. Работа педагогов детского сада по экологи-

ческому воспитанию дошкольников со временем переросла в познавательно 

– экологический проект «Эколята-молодые защитник природы».  

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характер изучается высоким уровнем мотивации и определяется естествен-

ной потребностью дошкольника. 

Роль педагога заключается в создании и организации предметной простран-

ственной среды. 

Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и диа-

гностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая 

задача, правила, деятельность и результат. Игровая технология в обучении 

призвана сочетать элементы игры и ученья. 

Игровым технологиям присущи следующие особенности: свободная разви-

вающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради удовольствия 
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от процесса деятельности); творческий характер деятельности (ребенок им-

провизирует в игре); эмоциональная приподнятость деятельности (опирается 

на чувственную основу природы игры и эмоциональные переживания ребен-

ка). 

 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобович. 

Данная развивающая технология обеспечивает  построение педагогического 

процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей в 

игре. 

Особенности технологии: 

Широкий возрастной диапазон участников игр. 

Многофункциональность развивающих игр.  

Вариативность. 

Сказочность.  

Взаимосвязь развивающих пособий.  

Поэтапность.  

Широта использования.  

Творческий потенциал каждой игры. 

  Комфортность. 

Развивающие игры Воскобовича - включают в себя 5 блоков:  

1. Сенсорное развитие (цвет, форма, величина)  

2. Интеллектуальное развитие (на основе наглядно – действенного мышле-

ния)  

3. Творческое (воображение, творчество)  

4. Математическое развитие (количество, счет, пространственные отношения, 

форма, размер)  

5. Обучение чтению, развитие речи. 

Игры разработаны для детей разного возраста: ранний возраст, дошкольный 

возраст, младший школьный возраст и для детей с ОВЗ. 

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положе-

ниях американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи - это такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание проблемных 

ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную дея-

тельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок получает зна-

ния. Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка 

проблемной ситуации, варианты решения (выбор варианта), разрешение про-

блемы. Особенности данной технологии: проблематизация учебной инфор-

мации(удивление, любопытство ребенка); активная деятельность ребенка; 

связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер по-

знания. Технология диалогового обучения основана на философских поло-

жениях «образование - диалог культур» (В. С. 

Библер) и «культура как диалог» (М. М. Бахтин). Она опирается на внутрен-

нее содержание, потребности личности, «карнавал мир ощущений» ребенка 
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(М. М. Бахтин), его полифонический слух по отношению к окружающему 

миру. Роль педагога заключается в организации коммуникативной развива-

ющей среды и в умении вести диалог. 

Технологии диалогового обучения присущи следующие особенности: разви-

вающая форма 

деятельности (специально созданная диалогическая среда, свобода и спон-

танность); 

эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; вплетение в диалог сло-

весной игры, 

музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Доброжелательные технологии- технологии создания комфортной и доб-

рожелательной среды для жизнедеятельности в дошкольной образовательной 

организации.  

Технологии Л. В. Свирской: «Утро радостных встреч»; «План-дело-анализ»; 

«Детский совет»;  

Технологии Н.П. Гришаевой: «Волшебный телефон»; «Гость группы»; «Соци-

альная акция»; «Рефлексивный круг»; «Дети-волонтеры».  

Оснащение предметно-пространственной среды элементами «доброжела-

тельного пространства». Это оборудование центров релаксации, уголков 

уюта и уединения, примирения, создание образовательных холлов и центров 

в детском саду. 

Познавательные лэпбуки. Данная развивающая технология способствует 

развитию творческого воображения, мышления, высокому уровню познава-

тельной активности и речи дошкольника, социокультурному развитию по 

ознакомлению с традициями родного края, успешной адаптации к школе вне 

зависимости от системы обучения, желанию и умению самостоятельно 

учиться.  

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде:  

- информативен;  

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения.  

- пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе, с 

участием взрослого как играющего партнера);  

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознаком-

ления с цветом, формой и т.д.;  

- является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства;  

- вариативен;  

- его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста;  

- обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников.  

 

Технология информационного обучения опирается на принцип активизации 

ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на се-

бя роль «информатора», передающего знания детям (это может быть и сло-
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весная инструкция к деятельности или прямое включение ребенка в деятель-

ности по принципу «делай как я»). Структура этой технологии выглядит сле-

дующим образом: цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо за-

дач деятельность (совместная с педагогом) и результат. Особенности данной 

технологии: руководящая роль педагога; включение детей в деятельность по 

инструкции педагога; понимание детьми информации педагога. 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей до-

школьного возраста. Основная, образовательная цель введения компьютера в 

мир ребенка - это, прежде всего, формирование у него готовности к жизни в 

обществе, широко применяющем компьютерные (информационные) техно-

логии в быту, обучении, науке, различных гуманитарных сферах, на произ-

водстве, в экономике и управлении. В дошкольном возрасте ребенок обычно 

опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Предметный мир деятельности дошкольника до послед-

него времени не содержал ничего, что побуждало бы его к абстракции и ре-

флексии, то есть осознанию своих способов действия в ситуации решения за-

дач деятельности. Предметно-техническое устройство компьютера заставляет 

ребенка «думать» о способе своего действия, который впервые вычленяется 

из потока его деятельности и становится объектом выбора, принятия реше-

ния и лишь потом осуществляется. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными 

средствами, возникают психические новообразования (теоретическое мыш-

ление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата 

действия, проектные качества  мышления и др.), которые ведут к резкому по-

вышению творческих способностей детей. 

Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте. В зависимости 

от цели применения компьютерных средств в деятельности детей дошколь-

ного возраста в настоящее время в практике отечественных детских садов 

наметились два направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основ-

ная цель которого - использование компьютерных программ при обучении 

чтению, письму, математике, иностранным языкам, аппликации, конструиро-

ванию, изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

Второе направление - использование компьютера как средства познаватель-

ного развития ребенка. Компьютер позволяет не только ставить перед ребен-

ком познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, но и по-

могает решать их. Компьютерные технологии осуществляют ведущую для 

этого возраста деятельность - игру. Другим важным моментом является то, 

что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет ин-

теллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок дошколь-

ного возраста, управляя компьютерной игровой программой, начинает снача-

ла думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании 

учебной деятельности; 
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- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

- использовать компьютер в системе тренингов; - использовать компьютер 

для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися 

за пределами собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 6-8 

лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в 

дни наиболее высокой работоспособности. После работы с детьми проводит-

ся гимнастика для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих 

игровых занятиях для детей 6-8 лет не более 7-10 минут. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых зна-

ний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информаци-

онном, психологическом, биоэнергетическом. Выделяют следующую клас-

сификацию здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств – технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесбере-

гающей среды в ДОО); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспе-

чивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровожде-

ния развития ребенка в педагогическом процессе ДОО); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личност-

но-ориентированного воспитания и обучения); 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкуль-

турных занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-

игровые (игротренинги, самомассаж); коррекционные (технология музыкаль-

ного воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 

Использование технологии народных подвижных и спортивных игр Л. Н. 

Волошиной, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, дина-

мические паузы, релаксация. 
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6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, использу-

емых для достижения педагогических целей. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, ме-

тодик и других средств обучения (в том числе инновационных и информаци-

онных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию ком-

плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП ДО для 

детей с ТНР; проведение индивидуальных коррекционных занятий с логопе-

дом (не реже 2х раз в неделю) для детей младшего дошкольного и среднего 

дошкольного возраста; проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) для детей старшего 

дошкольного возраста и психологом; обеспечение эффективного планирова-

ния и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоя-

тельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образо-

вания, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы 

с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально ре-

шить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Об-

следование строится с учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ре-

бенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о невроло-

гическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, со-

стоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 
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показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной програм-

мы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возраст-

ным возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные 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 адекват-

ные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного 

уровня речевого развития. 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уро-

вень речевого развития (ОНР I уровня) 

 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулирова-

нию речевой активности детей с первым уровнем речевого развития на спе-

циальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный ком-

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирова-

ние вербализованных представлений об окружающем мире, дифференциро-

ванного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действи-

тельностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, дей-

ствий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, вы-

полнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности син-

таксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию поня-

тий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует 

работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения 

простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 
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Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание рече-

вой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. За-

дача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую 

активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у де-

тей возникает желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития при-

обретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем 

осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. 

Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситу-

ативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут допол-

няться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо система-

тически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различ-

ными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в 

повседневной жизни родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с 

детьми,    имеющими первый уровень речевого развития. 

- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверен-

ности, ожидание неуспеха); 

- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и 

со сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения детей 

к занятиям; 

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать 

речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную ак-

тивность детей; расширять понимание речи детьми; 

- развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуни-

кативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми 

и сверстниками; 

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербали-

зация действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения. 

Содержание подготовительного этапа 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

• Установление контакта с ребенком; 

• повышение эмоционального тонуса ребенка; 

• включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

воспитание у ребенка уверенности в своих силах; 

формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в 

игре. 
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Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти. 

• Привлечение внимания ребенка к предметам; 

• рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию; знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет); знакомство с объемными и 

плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, про-

тивопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», раз-

личение предметов контрастных и близких по форме); 

• развитие стереогноза; 

• соотнесение формы предмета со словом; 

• формирование элементарных понятий о величине предметов и ее пара-

метрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; 

длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий; 

• различение предметов по величине и параметрам: противопоставление 

по принципу «такой— не такой»; 

• выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; 

• группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрас-

тания или убывания) и т. п; 

• соотнесение величины предмета и ее параметров со словом; формирова-

ние понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый); 

• различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «та-

кой — не такой»; 

• выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; 

различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.); соотнесение 

цвета предмета со словом; привлечение внимания ребенка к неречевым зву-

кам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения 

источника звука; 

• сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков; раз-

витие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости 

(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; воспитание слухо-

вого внимания к речи; 

• развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узна-

вание) к более сложному (воспроизведению); расширение круга узнаваемых 

предметов на основе сформированных зрительных и слуховых представле-

ний; 

• увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; со-

вершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), 
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картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподра-

жаний (двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, 

беге, прыжках, в действиях с предметами. 

• развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно); выработка 

динамической координации движений: четких и точных движений, выполня-

емых в определенном темпе и ритме; 

• удержание двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений; 

• обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих 

движений с движениями других детей; 

• развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличе-

нием амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализа-

торного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного ана-

лизаторов); 

• формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зри-

тельном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, напри-

мер, «Коза», «Улитка», «Гнездо»); 

• формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным кон-

структором; 

• составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предме-

тов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); 

• складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 

(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

• шнуровка и т. д.; подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения ар-

тикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко 

открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 

Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» —высунуть язык 

вперед); формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. 

• Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процес-

се использования не только знакомых, но и новых способов действия; 

• развитие произвольности, опосредованности, восприятия, простран-

ственных отношений, способности создавать целое из частей; обучение детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков; 

• формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности; 
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• развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; иг-

ры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же кар-

тинку» и т. п.); 

• формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне; 

развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из 

двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 

• дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.); формирова-

ние операций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений дей-

ствительности в группу по общему признаку, распределение предметов по 

группам; 

• обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простей-

шие обобщения (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжет-

ных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

• Воспитание чувства ритма; 

• обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки; 

• прохлопывание простого ритма по подражанию; развитие слухового вни-

мания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов; 

• отстукивание ритма детских песен; 

развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», 

«Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и 

сделай, как я») и музыкально- ритмических играх («Мишки бегают», «Кор-

мим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» 

Развитие импрессивной речи 

• Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, со-

средоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и зву-

ковые реакции; 

• совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных сло-

восочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», 

«Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»); 

• понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 
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мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»); 

• обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 

столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гу-

дит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка ле-

жит, а где умывается»); 

соотнесение слов один — маленький с величиной предметов много с соответ-

ствующим количеством предметов и слов большой 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрос-

лого 

• Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их соче-

таний («Катя поет: а- а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: 

о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; 

«Ослик кричит: иа» и т. п.); 

• вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова 

— «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — 

«га-га-га»; курица — 

«ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-

ав»; гномик — «ням- ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со 

стечением согласных: лягушка — «ква», 

«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок -«хрю», «хрю-хрю» и т. п.; 

• удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме не-

сколько раз (до пяти повторений); 

• формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием; 

формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы 

(на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть дей-

ствия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи); 

обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, фор-

мулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), пред-

ложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу 

пить»); 

формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и ука-

зательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существи-

тельного — «Где баба?»; указательное слово + именительный падеж суще-

ствительного — «Вот Тата», «Это мама») 

Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный дли-

тельный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораб-

лики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно рас-
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пространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, дли-

тельного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной выразитель-

ности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, ска-

зок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; обуче-

ние выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускула-

туры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о 

«Веселом язычке», «Обезьянка» и др.); формирование умения передавать ак-

центы ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного 

словаря; уточнение значений слов; 

• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь иг-

рать», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — 

открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — маленький, 

высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу 

— вверху, высоко — низко, далеко- близко, много — мало); 

обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 

слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у 

кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался коте-

нок»); 

• дифференциация в импрессивной речи форм существительных един-

ственного и множественного числа мужского и женского рода с окончанием -

ы(-и), (-а)в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Пока-

жи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где ку-

бик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где 

чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «По-

кажи, где глаз, где глаза»); дифференциация в импрессивной речи глаголов в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-

мени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где де-

вочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки 

сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»); дифференциация 

в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял 

чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»); 
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• развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на.; 

формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, 

с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий); обучение понима-

нию значения продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов су-

ществительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, 

где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»); 

• обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке (с использованием иллюстраций); 

обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик 

ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит маль-

чик», «Покажи, чем мальчик ловит. 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством исполь-

зования в речи: слов-действий; слов-названий по различным лексиче-

ским темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Жи-

вотные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, жел-

тый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, малень-

кий, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, 

ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 

время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, 

меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо); 

постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, 

два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словооб-

разования в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окон-

чаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению суще-

ствительных по падежам: винительный падеж существительных единствен-

ного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), родительный па-

деж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого 

есть усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского 

и женского рода единственного числа с окончанием —е (Кому подарили иг-

рушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж существительных 

мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? 

Хлеб режут ножом.); 
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обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), гла-

голов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, ле-

жит — лежат); обучение согласованию прилагательных с существитель-

ными мужского и женского рода единственного числа в именительном и кос-

венных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию местоимений 

мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кук-

ла); 

обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошед-

шего времени (ушел —ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью

 продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -

ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и 

по сюжетным картинкам. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей в составе предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным про-

стым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственно-

го (множественного) числа существительного в именительном падеже, а ска-

зуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множе-

ственного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 

поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено фор-

мой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуе-

мое — формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъ-

явительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание 

с помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включаю-

щей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической кон-

струкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление син-

таксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихо-

творений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в об-

щении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 



197 

 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно 

со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочета-

ние). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], 

[К], [Г], [Х], [Ф], [В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 

закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); 

обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции; формирование умения различать контрастные глас-

ные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по ме-

сту образо вания [П — Т], [Т — К], [М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспро-

изведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в сле-

дующей последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зай-

чик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, 

дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъ-

явительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары явля-

ется глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопы-

ванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; 

ха-ха-ха — купили петуха; га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоя-

щих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; раз-

витие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специаль-

ных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диало-

гов. 

 

Содержание основного этапа 

Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыха-

ния. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 
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длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Ко-

раблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных 

[Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно рас-

пространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, дли-

тельного выдоха (три слова); 

• развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 

низко); правильного умеренного темпа речи; 

• формирование первичных представлений об интонационной вырази-

тельности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, 

сказок; 

• обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц; 

обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворе-

ний; 

• активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускула-

туры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о 

«Веселом язычке», «Обезьянка» и др.); формирование умения передавать 

акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного 

словаря; уточнение значений слов; 

• закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь иг-

рать», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»); 

• формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни 

— расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закры-

вает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — ма-

ленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сза-

ди, внизу — вверху, высоко — низко, далеко; близко, много — мало); 

обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 

слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у 

кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался коте-

нок»); 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством исполь-

зования в речи: слов- действий; слов-названий по различным лексиче-

ским темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Жи-

вотные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, жел-

тый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, малень-
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кий, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый, вкусный); 

• личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, 

ваш, наш); 

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 

время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, 

меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), 

оценку действий (хорошо, плохо); 

постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, 

два, три). 

Формирование грамматических стереотипов слово изменения и слово-

образования в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения; 

• обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окон-

чаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки); обучение изменению суще-

ствительных по падежам: винительный падеж существительных единствен-

ного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку), родительный па-

деж существительных мужского и женского рода единственного числа без 

предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого 

есть усы? Усы есть у кошки.), дательный падеж существительных мужского 

и женского рода единственного числа с окончанием —е (Кому подарили иг-

рушки? Игрушки подарили девочке.), творительный падеж существительных 

мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? 

Хлеб режут ножом.); 

• обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — сто-

ят, лежит — лежат); обучение согласованию прилагательных с существи-

тельными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах по опорным вопросам; обучение согласованию место-

имений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, 

моя кукла); 

• обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел— ушла — ушли); 

• обучение образованию существительных с помощью

 продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов -ик, -

ок, -чик, -к-, -очк-, - ечк-; 

обучение   самостоятельному   использованию   отработанных грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации дей-

ствий и по сюжетным картинкам 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение  синтаксических 

связей в составе  предложения 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 
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простым предложением, в котором подлежащее выражено формой един-

ственного (множественного) числа существительного в именительном паде-

же, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

(множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. 

Дети поют ); 

• обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено фор-

мой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуе-

мое — формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъ-

явительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой); 

• формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание 

с помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включаю-

щей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть); 

обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической кон-

струкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять); закрепление син-

таксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихо-

творений с опорой на картинки, в процессе диалога) 

Формирование связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в об-

щении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание 

двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно 

со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочета-

ние). 

Коррекция нарушений фонематической стороны речи 

Развитие фонематического восприятия; 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 

гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], 

[К], [Г], [Х], [Ф], [В] 

звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие); 

закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря); 

обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции; формирование умения различать контрастные глас-

ные 

([И — У], [И -О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по ме-

сту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]); 

формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспро-

изведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в сле-

дующей последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зай-
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чик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, 

дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын); 

обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание); 

обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъ-

явительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары явля-

ется глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.); 

обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопы-

ванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы высокие дубы; 

ха-ха-ха — купили петуха; га-га- га — нет сапога); 

обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоя-

щих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием; раз-

витие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специаль-

ных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диало-

гов. 

Целевые ориентиры: 

В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем ре-

чевого развития должны научиться: соотносить предметы с их качествен-

ными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесно-

му описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по

 отдельным, наиболее ярко   

выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа  существительных, повели-

тельного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родитель-

ного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить 

отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; правильно употреблять 

в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используе-

мых в рамках предложных конструкций; общаться, используя в самостоя-

тельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения 

(«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширя-

ется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уро-

вень речевого развития (ОНР II уровня). 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития 

(ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению эле-

ментарных языковых закономерностей. 



202 

 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: на актуали-

зацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей 

ступени обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного уров-

ня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в 

процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей; на 

развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения 

детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества 

и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные 

речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей зву-

кослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного 

и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей, формированию понимания и различения значений изме-

ненных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов 

слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукосло-

говой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным фор-

мам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В 

логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, кото-

рый с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологиче-

ской речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, 

описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные 

и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях ре-

чевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразитель-

ной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 
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Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими второй уровень речевого развития. 

 

Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать 

ее основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересован-

ности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения постав-

ленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положи-

тельное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; совершен-

ствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процес-

се развития общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возмож-

ности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений 

об окружающей действительности и формированием познавательной дея-

тельности; обогащать предметный (существительные), предикативный (гла-

голы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессив-

ной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объек-

тов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспек-

тах; формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообра-

зования в импрессивной и экспрессивной речи; формировать синтаксические 

стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе пред-

ложения; расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы опи-

саний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая после-

довательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыха-

тельной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для после-

дующего формирования функций фонематической системы; осуществлять 

коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематиче-

ские процессы. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти,   зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов; формирование новых пред-

ставлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение в процессе сопо-

ставления, сравнения; совершенствование стереогноза; обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом; закрепление названий, усвоен-

ных ранее величин и их параметров; сравнение предметов по величине (пять-

семь предметов); обозначение величины и ее параметров словом; закрепле-

ние основных цветов; освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый); различение предметов по цвету; обозначение цвета 

предмета словом; выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — 

цвет — величина); обучение определению пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади); выделение ведущей руки и 
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ориентировка в схеме собственного тела; обучение определению располо-

жения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости; совер-

шенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего ми-

ра, различать звуки по силе и высоте; совершенствование процессов запоми-

нания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательно-

сти и количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, 

различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тема-

тическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы; развитие основ-

ных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации; 

развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зри-

тельного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной ин-

струкции); стимуляция двигательных импульсов, направленных к опреде-

ленным группам мышц; уточнение состава двигательного акта; формирова-

ние кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый организованный во времени двига-

тельный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образ-

цу и по памяти, штриховка); нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного логопедиче-

ского массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страда-

ющими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распреде-

ления нарушений мышечного тонуса); подготовка артикуляторного аппарата 

к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов; формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения по-

ложения различных артикуляторных органов во время артикулирования пра-

вильно произносимых звуков; формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуля-

торной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); форми-

рование кинетической основы артикуляторных движений в процессе разви-

тия орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики); развитие 

движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, пони-

мать и четко выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец); обучение решению задач не только в про-

цессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах; формирование основы словесно-логического 



205 

 

мышления; развитие основных компонентов мыслительной деятельности (за-

интересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); развитие 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формиро-

вание умения выражать результат словом), способности устанавливать зако-

номерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного со-

отнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки); 

формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию це-

лого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из ча-

стей, «Дорисуй»); развитие способности на основе анализа ситуации уста-

навливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения («После-

довательные картинки», «Времена года»); формирование умения составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое ре-

шение; обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок 

с использованием наглядной опоры; формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////); обучение 

восприятию и оценке 

неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и ко-

роткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной ин-

струкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука); 

формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания ре-

чи); обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал; со-

здание благоприятных условий для последующего формирования фонемати-

ческих функций. 

 

Содержание основного этапа 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразова-

тельных моделей, различных типов синтаксических конструкций; увеличение 

объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружа-

ющей действительности и формированием познавательной деятельности; 

усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого слова-
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ря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоциональ-

но-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количе-

ство; совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существи-

тельных; дифференциация в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, 

где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»); дифференциация 

в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»); обучение пониманию значений глаголов совер-

шенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, 

где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где 

девочка полила цветы»); дифференциация в импрессивной речи глаголов 

прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, 

кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево); дифференциация в импрессивной речи грамматических форм при-

лагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, го-

лубые)»; совершенствование понимания предложных конструкций с предло-

гами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картин-

кам); обучение различению предлогов в — из, над— под, к — от, на — с.; 

совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк); формирова-

ние понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, - ушк-, -ишк воробышек», «Покажи, где зерно, где 

зернышко» и т.д.; формирование -): «Покажи, где бочка, где бочонок», «По-

кажи, где воробей, где понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — прии): «Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где вылива-

ет воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и 

т.д.; совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картин-

ке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозна-

чающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и ка-

честв(цвет, форма, величина, вкус); введение в лексикон детей слов, обозна-

чающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обоб-

щения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игруш-

ки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота); закрепление в 

словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в 

словарь числительных четыре, пять; формирование ономасиологического 

(обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и сема-
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сиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это 

слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи; обучение умению 

осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словооб-

разования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множе-

ственного числа существительных мужского и женского рода в именитель-

ном падеже с окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — 

дома); обучение употреблению форм единственного и обучение изменению 

одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского ро-

да и существительных среднего рода множественного числа по падежам; 

обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао); совершенствование навыков употребле-

ния глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени; обучение правильному употреб-

лению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисо-

вал); совершенствование навыков согласования прилагательных с существи-

тельными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах; обучение согласованию прилагательных с существи-

тельными мужского и женского рода множественного числа в именительном 

и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров); обучение согласова-

нию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, 

больших окон); обучение правильному употреблению словосочетаний: ко-

личественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять 

шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев); 

совершенствование навыков правильного употребления предложных кон-

струкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из- 

под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — 

с); совершенствование навыков употребления словообразовательных моде-

лей: - существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, - чик,ь-к-, -

очк-, -ечк-, - оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк- , -ишк-);- 

звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чи-

рикает, петух кукарекает, курица кудахчет); - глаголов, образованных от 

существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска 

— красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); - притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, па-

пина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередова-

ния(лисий, рыбий); - относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, 

-ев-, -н-, -ан, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, желез-

ный); совершенствование навыка самостоятельного употребления отработан-
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ных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложе-

ния, согласовывать слова в предложении; обучение распространению пред-

ложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила 

в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... сол-

нечная, ясная погода); обучение употреблению простейших видов сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложений с использованием сочини-

тельных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел 

дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисо-

вать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организован-

ных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно- печатных игр и т.д.); обучение пересказу 

хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов; обучение самостоятель-

ному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке); обу-

чение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных карти-

нок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно); обучение состав-

лению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.); включение в повествование элемен-

тов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблю-

дая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], 

[Н], [Нь]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте); 

формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки); формирование умения осуществлять слуховую и слухопро-

износительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная 

работа; развитие простых форм фонематического анализа: выделение удар-

ного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука 

из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец); обуче-

ние фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (А У, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных дей-

ствий (по П.Я. Гальперину); формирование фонематических представлений 

(подбор картинок, слов на заданный звук); обучение правильному воспроиз-

ведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в 
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контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехслож-

ных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных 

в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце сло-

ва (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка); формирова-

ние общих представлений о выразительности речи; ознакомление с повество-

вательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их вы-

ражения и способами обозначения с последующей дифференциацией инто-

национных структур предложений в импрессивной речи; обучение правиль-

ному использованию и дифференциации различных интонационных структур 

в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхатель-

ной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуля-

торных упражнений; 

отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикулятор-

ных движений; формирование двигательной программы в процессе произ-

вольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому; 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического ды-

хания; формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять спо-

койный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепен-

ное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала мало слого-

вых, затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с из-

менением места ударения); постепенное удлинение речевого выдоха при рас-

пространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе.); развитие основных акустических характеристик голо-

са (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений ниж-

ней челюсти); формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры: 

В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития 

должны научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметра-

ми возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону 

речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в само-

стоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распро-

страненными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных 
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и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; использовать в спонтанном общении слова различ-

ных лексико- грамматических категорий (существительных, глаголов, наре-

чий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уро-

вень речевого развития (ОНР III уровня) 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 

3-4 уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня рече-

вой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизноситель-

ных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким об-

разом, коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексическо-

го, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифферен-

циации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и после-

довательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элемен-

тарного фонематического анализа и формируется способность к осуществле-

нию более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языков явлений, формированию языковых обобщений, становле-

нию «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями речи к про-

дуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звуко-

буквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделе-
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ние общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического 

анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких пред-

ставлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произноси-

мых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (сло-

гового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знаком-

ство с элементарными правилами грамматики и правописания. Сформиро-

ванные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 

имеющими третий-четвертый уровень речевого развития. 

Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного вос-

приятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, классификации; развивать общую, ручную, артикулятор-

ную моторику; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосо-

вой функций; расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточ-

нять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъектив-

ный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; совер-

шенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; совершенствовать навыки связной речи 

детей; вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; формировать мотивацию детей к 

школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно пространственных представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм; 

освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапе-

ция, куб, пирамида); обучение зрительному распознаванию и преобразова-

нию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию 

совершенствование навыка стереогноза; обозначение формы геометрических 

фигур и предметов словом; закрепление усвоенных величин предметов; обу-

чение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин; обозначение величины предметов (ее параметров) словом; закреп-

ление усвоенных цветов; освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цве-

товых оттенков (темно-коричневый, светло- коричневый); обучение различе-

нию предметов по цвету и цветовым оттенкам; обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом; обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по трем- четырем признакам, совершенствование навыка опреде-
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ления пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, 

сзади), расположения предмета по отношению к себе; обучение определению 

пространственного расположения между предметами; обозначение простран-

ственного расположения предметов словом; обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений; обучение восприя-

тию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову); расширение объема зрительной, слуховой и слухоре-

чевой памяти; совершенствование процессов запоминания и воспроизведения 

(с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометри-

ческих фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; обучение их вы-

полнению сложных двигательных программ, включающих последовательно 

и одновременно организованные движения; совершенствование кинестетиче-

ской основы движений пальцев рук по словесной инструкции; развитие кине-

тической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последова-

тельно организованных движений и конструктивного праксиса; формирова-

ние кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения од-

новременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык; совершенствование кинестетической основы артикуляторных движе-

ний и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков; развитие 

кинетической основы артикуляторных движений; совершенствование движе-

ний мимической мускулатуры по словесной инструкции; нормализация мы-

шечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведе-

ния дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности; 

формирование логического мышления; обучение умению рассуждать логиче-

ски на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства; обучение планированию деятельности и кон-

тролю ее при участии речи; развитие анализа, сравнения, способности выде-

лять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу анало-

гии; обучение детей активной поисковой деятельности; обучение самостоя-

тельному определению существенного признака для классификации на его 

основе; формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 
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установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи картинку»); формирование умения устанав-

ливать причинно- следственные зависимости; обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на 

основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприя-

тие).Формирование понятий 

«длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использо-

ванием музыкальных инструментов; обучение детей обозначению различных 

по длительности и громкости звучаний графическими знаками; обучение де-

тей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмиче-

ских структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: 

/// ///; // ///; /-; -/; //- 

-; --- //; -/-/ (где / — громкий удар,--- тихий звук); . ; ... ; . . (где — длинное зву-

чание, . — короткое звучание). 

Формирование  сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звуча-

ния речи; обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой ма-

териал; формирование четкого слухового образа звука. 

 

Содержание основного этапа 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и сло-

вообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективно-

го словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельно-

сти; усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; совершенствование дифференциации в им-

прессивной речи форм существительных единственного и множественного 

числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного 

и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего време-

ни по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструк-

ций; обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одева-

ется»); обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоя-

щего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Пока-

жи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»); обучение детей раз-

личению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам); обучение 

детей различению предлогов со значением местоположения и направления 
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действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических 

схем; обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов; формирование понимания значения непро-

дуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, - иц-, -ец- («Покажи, где 

чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»); формирование по-

нимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где 

нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»); дифференциация умень-

шительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень боль-

шой» («Покажи, где лапка, где лапища»); совершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. Формирование понима-

ния значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, переле-

тает через клетку»); обучение детей пониманию логико-грамматических кон-

струкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассив-

ных (Петя нарисован Ваней); совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу ( с использование  ил-

люстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи  
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств; семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 

слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова); 

закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, че-

тыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; 

совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи; обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, стоять -бежать, далеко — 

близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать- скакать, грустно — пе-

чально) значением; обучение детей использованию слов, обозначающих ма-

териал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина); 

обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок; формирование у детей умения употреблять слова: обозна-

чающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, рав-

нодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса— длинная коса у девоч-

ки); совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- со-

четаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словооб-

разования в экспрессивной речи 
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Совершенствование навыков употребления форм единственного и множе-

ственного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом); за-

крепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных; совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, гла-

голов совершенного и несовершенного вида; обучение правильному упо-

треблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесыва-

ется); совершенствование навыков согласования прилагательных с существи-

тельными мужского, женского и среднего рода единственного и множествен-

ного числа в именительном и косвенных падежах; совершенствование навы-

ков употребления словосочетаний, включающих количественное числитель-

ное (два и пять) и существительное; совершенствование навыков различения 

в экспрессивной речи предлогов за— перед, за — у, под — из-под, за — из-

за, около — перед, из-за —из- под и предлогов со значением местоположения 

и направления действия; обучение детей правильному употреблению суще-

ствительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -

инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-); совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьши-

тельно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень боль-

шой»; совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за, по-, пре-, до); со-

вершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов - ин-, -и- (без чередования) и относи-

тельных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-; обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -

и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий; 

обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчи-

вый, дождливый, хитроватый, беленький); обучение употреблению сравни-

тельной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи 

слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом; обучение де-

тей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов - ейш-, -айш: высочайший, умней-

ший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом; обучение детей подбору однокоренных слов 

(зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка); обучение де-

тей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроум-

ный); совершенствование навыка самостоятельного употребления граммати-

ческих форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложе-
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ния, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений; обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных сою-

зов, потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, 

мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, карти-

нам, на темы из личного опыта); обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдени-

ем цельности и связности высказывания; обучение детей творческому рас-

сказыванию на основе творческого воображения с использованием представ-

лений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование уме-

ния четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осо-

знавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; 

формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса); формирование умения осуществлять слухо-

вую и слухо- произносительную дифференциацию не нарушенных в произ-

ношении звуков, а в дальнейшем 

— звуков, с которыми проводилась коррекционная работа; развитие простых 

форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале сло-

ва, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в сло-

ве); совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосо-

четаний (типа АУ) и слов (типа ум); совершенствование фонематических 

представлений; формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирова-

ния умственных действий (по П. Я. Гальперину); обучение детей осуществ-

лению фонематического синтеза; совершенствование фонематических пред-

ставлений (по картинкам и по представлениям); знакомство детей с понятия-

ми «слово» и «слог» (как часть слова); формирование у детей: осознания 

принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные 

слова (сыр, дом); совершенствование навыков воспроизведения слов различ-

ной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 
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контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков; 

обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех-слоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырех-слоговых слов без стече-

ния согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед); совершенствование навыка осознанного использования различ-

ных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различ-

ных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхатель-

ной и голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуля-

торных упражнений; отработка объема, силы, точности, координации произ-

вольных артикуляторных движений; формирование двигательной программы 

в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемен-

та к другому и при выполнении одновременно организованных движений; 

формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического ды-

хания; формирование речевого дыхания; обучение умению выполнять спо-

койный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками); постепен-

ное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала мало слого-

вых, затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с из-

менением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.); совершенствова-

ние основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче); закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению; знакомство с понятием 

«предложение»; обучение составлению графических схем предложения (про-

стое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом); обучение составлению графических схем слогов, слов; развитие 

языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклица-

тельный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглав-

ной буквы в начале предложения; знакомство с печатными буквами А, У, М, 

О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без упо-

требления алфавитных названий); обучение графическому начертанию пе-

чатных букв; составление, печатание и чтение сочетаний из двух букв, обо-
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значающих гласные звуки (АУ),сочетаний гласных с согласным в обратном 

слоге (УТ),сочетаний согласных с гласным в прямом слоге 

(МА),односложных слов по типу СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),двухсложных и трех-

сложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТ-

КА),трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),предложений из 

двух- четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли.); обучение детей послоговому слитному 

чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Целевые ориентиры 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языко-

вым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками творческого 

рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; понимать и использовать в само-

стоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и применять в речи 

все лексико-грамматические категории слов; овладеть навыками словообра-

зования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлени-

ем речи. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей с ринолалией 

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе 

ведущего  вида  деятельности  –  игры,  с  учетом  индивидуальных  способ-

ностей и возможностей каждого ребенка.    

Основной задачей логопедической работы при открытой ринолалии как 

в дооперационном, так и в послеоперационном периоде является формирова-

ние нормального звучания речи, т. е. формирование речи без носового оттен-

ка. Главным условием в работе с ринолаликами является активизация здоро-

вых отделов речевого аппарата (нижнего и среднего). 

В используя методику Ипполитовой А.Г. в основу, которой положен 

принцип использования физиологического дыхания, которое постепенно пе-

ревоспитывается в речевое диафрагмальное с ротовым выдохом. 

Развитие такого типа речевого дыхания проводится одновременно с 

формированием артикулем звуков речи. Такая параллельность в формирова-

нии дыхания и артикулем позволяет уже на первых занятиях получить пра-

вильные звуки речи. 

При ринолалии наблюдается тотальное нарушение звукопроизношения. 

В связи с этим в логопедической работе необходимо формировать правиль-

ное произношение всех звуков речи заново. Некоторые звуки в речи могут 
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показаться правильными по звучанию, но это впечатление обманчиво, так 

как общая напряженность мышц артикуляционного аппарата и неправильное 

положение языка не обеспечивают нормальной артикуляции. Поэтому эти 

кажущиеся правильными звуки нельзя использовать в логопедических заня-

тиях. 

Начиная работу с ринолаликом, необходимо отказаться от всего, что он 

умеет произносить, и начать работу заново. Этот путь лучше обеспечит эф-

фективность коррекционной работы. 

Последовательность работы над звуками при ринолалии определяется 

подготовленностью артикуляционной базы звуков. 

Звуки речи взаимозависимы и взаимосвязаны, и потому наличие пол-

ноценных звуков одной группы является производным базисом для форми-

рования следующей группы звуков: одни звуки являются производными для 

других. Артикулемы имеющихся звуков будут тем необходимым основани-

ем, на котором воспитываются новые звуки. В постановке отдельных звуков 

могут быть использованы разные опорные звуки. 

Подготовка артикуляционной базы звука проводится при помощи спе-

циальной артикуляционной гимнастики. Эта гимнастика постоянно сочетает-

ся с развитием речевого дыхания ребенка. 

В системе упражнений по развитию артикуляционного праксиса глав-

ным должно быть использование физиологического взаимодействия мышеч-

ных групп речевого аппарата, т. е. их взаимосвязанности и взаимозависимо-

сти. 

Следует избегать грубых артикуляционных упражнений, не являющих-

ся основой артикуляции каких-либо звуков (высовывание языка, отведение 

высунутого языка на верхнюю губу и т. п.), так как они никак не соответ-

ствуют произвольным движениям, необходимым для закрепления артикуля-

ций отдельных звуков. 

Тренируются движения, необходимые для произнесения того или ино-

го звука, причем нужно следить, чтобы ребенок выполнял показанное движе-

ние легко, без напряжения. 

Дополнительные артикуляционные упражнения можно применять 

только в строго дифференцированном плане и только в необходимых случа-

ях. Все они должны быть естественными, физиологичными и выполняться 

ребенком без особого напряжения. Чаще всего они применяются в случаях 

комбинированных расстройств. Так, в случаях тяжелых дизартрии, которые 

могут сопутствовать ринолалии, применяется массаж и механическая по-

мощь для развития движения необходимых групп мышц, тренируются дви-

жения для преодоления односторонней слабости языка и т. д. Упражнения 

строго дифференцируются с учетом необходимости и полезности каждого из 

них. Итак, при проведении гимнастики артикуляционного аппарата следует 

обращать внимание на то, что все тренируемые движения должны служить 

формированию определенных артикуляционных укладов речевых звуков. 

При вызывании звука первоначально внимание ребенка направляется 

на его артикулему; не следует фиксировать внимание ребенка на звуке с при-
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влечением слухового контроля для того, чтобы его старая привычная артику-

ляция не мешала закреплению вновь появившегося правильного произноше-

ния. Ребенок не должен знать заранее, над произношением какого звука он 

работает. 

Правильные речевые навыки закрепляются логопедом и лишь частично 

— родителями под руководством логопеда. На первых 10—15 занятиях кон-

троль за формированием правильных речевых навыков осуществляется толь-

ко логопедом, т. е. ребенок не получает заданий на дом. 

После того как артикуляции окажутся усвоенными, вводится буквенное 

обозначение звуков: речевой материал, проработанный на занятиях с логопе-

дом, можно закреплять на самостоятельных занятиях под контролем родите-

лей. 

После закрепления произношения отдельных звуков проводится их ав-

томатизация в словах и фразах, которые ребенок произносит под контролем 

логопеда. 

Объем речи на занятиях постепенно расширяется, усложняясь до кон-

текстной речи, и окончательные речевые навыки закрепляются в форме диа-

лога в новых для ребенка условиях. 

В соответствии с изложенными принципами Ипполитовой А.Г. разра-

ботана методика обучения правильной речи детей с ринолалией в доопераци-

онный и послеоперационный периоды. 

Подготовительный период 

Основная цель занятий этого периода — формирование правильного 

речевого дыхания параллельно с усвоением артикулем. Период можно 

условно разделить на два этапа: 

1.Формирование речевого дыхания при дифференциации вдоха и выдо-

ха через нос и рот. 

2.Формирование длительного ротового выдоха при реализации артику-

лем гласных звуков (без включения голоса) и фрикативных глухих согласных 

звуков. 

Формирование речевого дыхания.  

Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей рабо-

ты с ребенком. В подготовительном периоде эта работа ограничивается фор-

мированием только длительного ротового выдоха. 

В основе методике Ипполитовой А.Г. по коррекционной работе с рино-

лаликом лежит  — использование физиологического дыхания, образование 

физиологически естественных, ненапряженных дифференцировок речевых 

движений. 

Наиболее продуктивным для формирования правильной речи является 

диафрагмальное (нижнереберное) дыхание. 

I этап. В начале обучения необходимо определить вид физиологиче-

ского дыхания ребенка, положив свою ладонь на боковую поверхность выше 

его талии. Если дыхание ребенка нижнереберное, логопед приспосабливает 

свое дыхание к ритму его дыхания и начинает работу. Если же у ребенка 

верхнеключичное или грудное дыхание, следует попытаться вызвать нижне-
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реберное дыхание по подражанию. Для этого можно приложить ладонь ре-

бенка к себе на бок и проверить своей ладонью его дыхание. Ребенок, ощу-

щая при вдохе движение ребер логопеда и подражая ему, переключается на 

нижнеребернре дыхание. 

С появлением правильного спокойного дыхания при закрытом рте 

можно переходить к дифференциации ротового и носового дыхания. Необхо-

димо объяснить ребенку, что существуют различные виды вдоха и выдоха и 

их сочетания: при закрытом рте вдох и выдох происходят через нос; при от-

крытом рте возможны различные сочетания вдоха и выдоха. После такого 

объяснения ребенку предлагается проделать конкретные дыхательные 

упражнения. Последовательность их выполнения фиксируется рисунками  в 

тетради ребенка. 

Цель этих упражнений — в процессе разучивания различных видов 

вдоха и выдоха закрепить диафрагмальный вдох и постепенный спокойный 

выдох. Кроме того, эти упражнения закладывают основы ритма речевого ды-

хания с паузой после вдоха. Формирование речевой паузы при дыхании про-

исходит спонтанно, так как ребенок задерживает выдох, обращая внимание 

на то, как нужно осуществить выдох: через нос или рот при переходе от вдо-

ха к выдоху. При дальнейшем обучении произношению гласных и согласных 

звуков эта пауза будет постепенно увеличиваться и закрепляться. А с перехо-

дом к слоговым сочетаниям, словам и фразам она полностью нормализуется, 

что обеспечит правильное речевое дыхание. 

Во время таких упражнений необходимо приучать ребенка к ощуще-

нию проходящей по слизистым оболочкам ротовой и глоточной полости 

направленной струи воздуха во время вдоха и выдоха. 

Направление выдыхаемой через рот струи воздуха контролируется 

движением ватки, положенной на гладкую поверхность бумаги или ладони 

или поднесенной ко рту при выдохе, чтобы ребенок мог видеть направление 

ее движения и корригировать это направление в соответствии с указаниями 

логопеда. Такой выдох, ни в коем случае не отождествляемый с выдуванием, 

формирует направленность полного, спокойного ротового выдоха. 

Авторы методики не считают нужным проводить каких-либо специ-

альных упражнений по развитию дыхания (сдувание ватки, надувание мягких 

резиновых игрушек и т. п.), часто применяемых в логопедической практике, 

так как все виды такого дыхания к речи отношения не имеют. Кроме того, 

эти упражнения часто выполняются ребенком с напряжением, которое для 

речи вредно, так как оно может иррадиировать на весь мышечный комплекс 

речевого аппарата и тем самым затруднять артикуляцию. 

Внимание ребенка постоянно фиксируется на направлении речевого 

выдоха и на положении органов артикуляции при выдохе. 

Для организации правильного ротового выдоха необходимо изменить 

положение языка в полости рта. 

Уже при разучивании видов вдоха и выдоха внимание ребенка сразу же 

обращается на положение органов артикуляции: при ротовом выдохе кончик 

языка нужно удерживать у нижних резцов, рот открывать как при позевыва-
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нии. При этом корень языка должен быть опущен. Если передвижение кон-

чика языка к нижним резцам недостаточно снижает корень языка, можно 

временно допустить высовывание языка между зубами или нажать на корень 

языка шпателем (последний применяется в крайнем случае). 

Правильный ротовой выдох при опущенном корне языка полностью 

снимает носовой оттенок в том или ином звуке, а впоследствии и во всей ре-

чи. 

Развитие орального праксиса. Параллельно с работой па развитию 

диафрагмального дыхания проводится гимнастика артикуляционного аппара-

та на артикулемах гласных и согласных звуков (II этап работы). 

На четкость речи в большой мере влияет характер произношения глас-

ных звуков. С них и начинается специфическая гимнастика, в процессе кото-

рой тщательно прослеживается уклад органов произношения для каждого 

гласного звука. Особое внимание уделяется положению кончика языка, кото-

рый на первых порах необходимо удерживать у нижних резцов при подго-

товке артикулем всех гласных звуков. Этот прием позволяет увеличить объем 

ротовой полости и тем самым обеспечить возможность для прохождения 

воздушной струи через рот. Изменение положения губ при артикуляции 

гласных, благодаря мышечной взаимосвязанности, естественным путем при-

ведет язык к правильному положению для каждого отдельного звука. Гимна-

стика начинается с изучения артикуляции гласных звуков.  

В подготовительном периоде главная задача состоит в организации ро-

тового выдоха, поэтому все артикуляционные упражнения осуществляются 

без включения голоса. Ребенок еще не знает, что выполняемые им упражне-

ния являются артикулемами гласных звуков. В это время логопед показыва-

ет,  уточняет  и улучшает уклад артикулем. Формируемые артикуляции запо-

минаются ринолаликом кинестетически, устанавливаются условнорефлек-

торные связи между артикулемой и ее рисунком, и он начинает свободно 

воспроизводить шепотом звук, ориентируясь на рисунок. Объяснения лого-

педа знакомят ребенка с точным положением органов произношения, с 

направлением воздушной струи через рот. 

При формировании артикулем следует обращать внимание на выпол-

нение упражнений без напряжения и предупреждать появление синкинезий 

лицевых и мимических мышц. 

При развитии орального праксиса нужно предусмотреть некоторые 

специфические пути воздействия, которые оказываются необходимыми осо-

бенно в случаях комбиноза ринолалии с другими речевыми нарушениями. 

Принцип избирательной артикуляционной гимнастики допускает при-

менение дополнительных артикуляционных упражнений (не создающих 

непосредственно артикулем речевых звуков). Например, при сочетании ри-

нолалии и дизартрии у ребенка язык при подъеме кверху резко уходит в ле-

вую сторону. Это значит, что правая сторона его мышц слабее левой. При 

слабости мышц правой стороны языка следует проводить соответствующие 

упражнения только для укрепления и развития мышечной силы правой поло-

вины языка. Для этого ребенку предлагают языком дотронуться до зубов с 
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левой стороны вверху и внизу, подпереть языком левую щеку, что дает 

нагрузку на мышцы правой стороны языка. 

При слабости левой стороны языка все указанные упражнения прово-

дятся с учетом нагрузки на левую сторону. 

Эффективными являются упражнения с преодолением сопротивления. 

Например, при правосторонней слабости языка ребенка просят высунуть 

язык и отвести его в левую сторону. Этому отведению логопед препятствует 

шпателем, чтобы увеличить нагрузку на мышцы правой стороны языка и т. д. 

Для улучшения произвольных движений языка, губ и лицевых мышц 

при артикуляции нужно рассказывать ребенку, где и как он должен дать то 

или иное напряжение мышц и научить его «послушать» это напряжение, 

ощупать положение органов произношения, участвующих в данной артику-

ляции, запомнить это положение зрительно (пользуясь зеркалом) и кинесте-

тически. Для более четких ощущений можно помочь ребенку механически. 

Например, взять язык в стерильную марлевую салфетку и произвести нуж-

ный уклад языка. 

При формировании артикуляционного праксиса необходимо учитывать 

мышечную взаимосвязь органов артикуляции. Для этого полезно использо-

вать следующие приемы. Для формирования определенного артикуляцион-

ного уклада нужно переместить язык несколько в глубь рта. Для этого меха-

ническим путем выдвигаются углы рта вперед. И наоборот, при отодвигании 

углов рта в стороны язык приближается вперед. 

Указанные приемы используются с обязательным привлечением зри-

тельного контроля (работа перед зеркалом). 

Описанный способ получения правильных артикулем дает возмож-

ность подробно объяснить ребенку видимые стороны артикуляции и тем са-

мым воздействовать на невидимые. Это помогает ребенку ощутить и осо-

знать движение и соответствующее ему напряжение той или иной группы 

мышц и дифференцировать их между собой. 

Таким образом, в предлагаемой системе логопедической работы ис-

пользуется специфическая гимнастика органов артикуляции (тренируются 

только те движения, которые необходимы для произнесения речевых звуков); 

вместе с тем предусматривается ряд дополнительных упражнений, способ-

ствующих развитию артикуляционного праксиса. Развитие артикуляционно-

го праксиса проводится одновременно с развитием речевого дыхания. Все 

упражнения по созданию артикуляций звуков являются одновременно обу-

чением ротовому выдоху, т. е. служат приемом воспитания речевого дыхания 

и гимнастикой для речевого аппарата. 

Последовательность работы над звуками в подготовительном периоде 

Гласные звуки. Артикулемы гласных звуков формируются в такой по-

следовательности: а, э, о, ы, у, и, я, е, ѐ, ю (заканчивает эту последователь-

ность полугласный звук й). 

Звуки я, е, ѐ, ю формируются из сочетания и и соответствующего глас-

ного звука (а, э, о, у). Звук и позволяет проследить направление выдоха как в 

первой, так и во второй части дифтонга. 
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Согласные звуки. После знакомства с артикулемами гласных звуков 

начинаются упражнения по развитию ротового выдоха на артикулемах глу-

хих согласных звуков. Работа над артикулемами гласных продолжается при 

шепотном их произнесении. 

Такая последовательность позволяет укреплять навык произвольного 

ротового выдоха и автоматизировать его при активизации органов произно-

шения, но без участия слухового контроля. Все внимание ребенка постоянно 

фиксируется на качестве артикулемы и направленности ротового выдоха. К 

звучанию внимание не привлекается. 

Артикуляционный уклад глухих согласных звуков можно создать у ре-

бенка по зрительному подражанию артикуляции логопеда, по устному опи-

санию (описывается положение губ, языка и степень открытия рта). Ребенок 

не должен слышать звучания.   

В подготовительном периоде работы формируются фрикативные глу-

хие согласные звуки в такой последовательности: ф, с, ш, щ, х. 

Формирование согласных звуков начинается со звука ф как наиболее 

доступного по артикуляции. Этот артикуляционный уклад ребенок может 

легко рассмотреть, а логопед — проверить. Длительность произнесения этого 

звука, возможность намеренна удлинить его позволяют фиксировать внима-

ние ребенка на ротовом выдохе и проконтролировать его. Группа взрывных 

звуков более сложна в этом отношении (эти звуки короткие); поэтому работа 

над ними проводится позже. 

Дозировка материала на логопедических занятиях 

в подготовительном периоде. 

Количество упражнений, предлагаемых ребенку на каждом занятии, 

может быть различным. Так, на первом занятии можно ограничиться трени-

ровкой ротового выдоха, а возможно перейти и к формированию нескольких 

артикулем гласных звуков. 

Старшим детям можно дать большее количество упражнений, но не 

следует спешить с выполнением всех типов упражнений на одном занятии. 

Нужно обязательно соблюдать описанную выше последовательность работы 

над артикулемами. 

Целесообразно не задерживаться на тщательной отработке артикулем, 

которые вначале получаются не вполне точными. 

В речевом потоке каждый звук изменяет свою артикуляцию в зависи-

мости от предшествующего и последующего звуков, поэтому артикулемы, 

над которыми проводится работа, приобретут окончательную четкость при 

тренировке в речи. 

Каждое занятие начинается с обязательного повторения всего изучен-

ного. На первых занятиях необходимо многократное повторение каждого ти-

па упражнения; на последующих занятиях достаточно беглого их повторе-

ния. 

Изучив с ребенком все виды вдоха и выдоха, приступаем к закрепле-

нию навыка ротового выдоха и одновременно к созданию артикулем гласных 

звуков.  
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При воспроизведении артикуляции ребенком прослеживается правиль-

ность положения языка. Далее ребенок должен выдохнуть ртом (сохраняя за-

данное положение губ и языка). При неточности выполнения задания лого-

пед исправляет артикуляцию, но если после двух-трех попыток артикуляция 

не создается, нужно переходить к следующей, оставляя доработку неудав-

шейся артикуляции на последующие занятия. В таком же плане тренируется 

выдох с артикуляцией гласных звуков о, ы, у. 

Создание укладов артикуляций гласных звуков а, э, о, ы, у позволяет 

перейти к воспитанию звука и. 

Сформированный уклад для звука и создает переход для работы над 

сочетанием гласных звуков [с’]. 

Для сочетаний [с’] гласных делается по два рисунка (и + а, о...) . Все 

эти упражнения улучшают ротовой выдох при соответствующем положении 

языка, и таким образом в этих упражнениях формируются артикулемы глас-

ных звуков второго ряда. 

Каждый ротовой выдох контролируется движением ватки, положенной 

на ладонь или лист бумаги и поднесенной ко рту ребенка так, чтобы выдыха-

емая им воздушная струя попадала на нее. Для малышей ватку можно окра-

сить в яркий цвет. Нужно постоянно поддерживать эмоциональный фон за-

нятий, проявляя заинтересованность и выражая удовольствие при удачах ре-

бенка. 

Тренировка правильного ротового выдоха продолжается и при воспи-

тании артикулем согласных звуков. Необходимо следить, чтобы ребенок за-

ранее не слышал звук, который у него вызывается вдох — выдох без голоса. 

Сам логопед не должен делать выдоха, так как в этом случае ребенок 

может услышать звук и произнести его по-своему. Логопед только объясняет 

устно и зарисовывает в тетрадь ребенка схему артикуляции звука ф. 

Логопед: «Давай подставим верхние зубы к нижней губе, как заборчик, 

и выдохнем через этот заборчик». 

Затем логопед уточняет положение органов произношения и подносит 

ватку для контроля и исправления ротового выдоха. 

Далее аналогично изучается артикуляция звуков с, ш, щ. х. 

Для вызывания звука [с] ребенку предлагается сделать ротовой выдох 

через оскаленные зубы. Если спонтанно артикуляция звука с при фиксации 

на оскале зубов не создается, нужно уточнить положение кончика языка у 

нижних резцов. Если на первом занятии эта артикуляция будет не вполне 

точной, доработка ее производится на последующих занятиях. К механиче-

ской помощи нужно обращаться только в самом крайнем случае, если массаж 

и дифференцированная гимнастика не принесут результата. 

Для вызывания звука ш можно ввести такое игровое объяснение: 

Логопед: «Давай сделаем во рту парусную лодку. Язык поднимем, как 

парус, вверх и подышим на него, чтобы лодочка могла плыть. Зубы закроем». 

При воспитании артикуляции звука ш обращаем внимание главным об-

разом на положение языка, а губы располагаются сами в соответствии с по-

ложением языка в силу их мышечной взаимосвязанности. От логопеда требу-
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ется, чтобы он подсказал и закрепил позицию языка и губ, при которой у ре-

бенка упражнение (звук ш) получается правильно. 

В тетради для занятий, в таблице глухих согласных звуков в графе 

«выдох без голоса» рисуем парусную лодочку, а рядом с ней — поднятый 

вверх язык. Это напоминает ребенку, что парус «делается» во рту поднятием 

кончика языка к небному своду. 

Для звука щ показываем ребенку, что язык поднимается к верхним рез-

цам и при ротовом выдохе слышится звук, похожий на шипение масла на 

сковородке, когда жарят котлету. Для звука щ в нижней артикуляции даем 

указание прижать (спрятать) кончик языка за нижние резцы. 

При вызывании звука х предлагаем ребенку как бы погреть озябшие 

руки при открытом рте. Чаще всего этот прием обеспечивает достаточный 

результат. В отдельных случаях уточняем артикуляцию звука х и только в 

крайнем случае во время выдоха зондом отодвигаем язык кзади, нажимая на 

его кончик вниз. 

Итак, программа подготовительного периода работы обеспечивает ре-

бенку формирование правильного ротового выдоха и усвоение ряда звуков 

(гласных — в шепотном произнесении и фрикативных глухих согласных зву-

ков). 

Основными особенностями этого периода работы являются: 

1. параллельность в работе над дыханием и артикуляцией; 

2. максимальное отвлечение ребенка от слухового, контроля во время 

произнесения звуков; 

3. постоянное повторение усвоенного комплекса упражнений перед 

усвоением нового. 

Основной период 

1. Включение голоса при длительном ротовом выдохе; 

2. формирование короткого ротового выдоха при реализации взрывных 

согласных звуков; 

3. дифференциация короткого и длительного ротового и носового вы-

доха при формировании произношения группы сонорных звуков и аффрикат; 

4. формирование мягких звуков. 

Основная цель занятий этого периода та же, что и в первом периоде, т. 

е. формирование правильного речевого дыхания одновременно с развитием 

артикулем. 

1-й этап. Работа по озвончению фрикативных звуков проводится до 

формирования глухих взрывных звуков, так как все изученные артикулемы 

реализуются при одинаковом длительном ротовом выдохе. 

Цель 1-го этапа работы — научить ребенка включать голос при дли-

тельном ротовом выдохе. 

Включение голоса можно отработать на артикуляциях гласных звуков, 

но целесообразнее начать с озвончения согласного ф (ребенок может диффе-

ренцировать два речевых звука ф и в). Для определения участия голоса при 

произнесении звука в ребенку нужно проследить разницу в движении горта-

ни при произнесении глухого звука ф и звонкого в. Для этого используется 
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тактильно-вибрационный контроль. Указательный палец ребенка укладыва-

ется на гортань логопеда (над щитовидным хрящом), и логопед демонстриру-

ет, что при выдохе без голоса (при звуке ф) гортань мягкая, а при включении 

голоса (при звуке в) гортань напрягается и выдвигается вперед, и это напря-

жение удерживается в течение всего времени, пока слышен голос. Механизм 

этого явления в доступной форме объясняется ребенку (это напряжение вы-

зывается тем, что голосовые складки сближаются и выдвигают гортань впе-

ред). Он должен проследить это напряжение на себе (также накладывая ука-

зательный палец) и запомнить его. 

На этом этапе работы выделяется еще один раздел: выдох с голосом. 

Реализация артикулемы фиксируется соответствующей буквой. Это означает, 

что ребенок должен контролировать свое произношение посредством слуха. 

Таким образом, коррекционная работа  приобретает следующий вид. 

Вдох. Выдох без голоса. Выдох с голосом 

2-й этап. На этом этапе формируется второй вид ротового выдоха: ко-

роткий ротовой выдох. 

Необходимо обратить внимание ребенка на мгновенность и порыви-

стость выдыхаемой струи. 

Овладение этим видом выдоха проходит при формировании звуков п, 

б, т, д, к, г. Подготовительным упражнением к короткому выдоху служит 

тренировка выдоха на артикулеме [й]. Для вызывания звука п ребенок дол-

жен подышать на сомкнутые губы так, чтобы выдыхаемая струя воздуха бы-

ла порывистой, мгновенной и сдвинула ватку с ладони. В тетради занятий за-

рисовывается схема артикуляции (сомкнутые губы). 

Затем фиксируется такой же выдох, но с участием голоса для звука б 

(контроль за участием голоса тот же). 

При вызывании звука т обращается внимание на положение языка за 

верхними зубами и довольно плотное прижатие его к верхним альвеолам. 

Активный и порывистый краткий выдох разрывает смычку языка с альвеола-

ми. 

Далее проводится озвончение звука г в д. 

Звук к вызывается также через показ и описание его артикуляции. Ре-

бенку предлагается поместить и удержать кончик языка у основания подъ-

язычной связки, и, слегка прикрывая рот, делать ротовой выдох. Для более 

образного изображения этой артикуляции можно объяснить ребенку, что 

свой язык он должен подогнуть, как кулачок своей руки (ладонью вниз). 

При неудаче можно использовать общепринятую методику постановки 

звука к от звука т. 

Затем формируется звук г. 

3-й этап работы над согласными звуками — формирование группы со-

норов: л, р, н, м и аффрикат — ц, ч. 

Твердый звук л сложен по артикуляции. Твердость в звуке л появляется 

при условии достаточного подъема корня языка. Аналогичный подъем обра-

зуется при произнесении гласного звука ы, поэтому целесообразно использо-

вать звук ы в качестве опорного при воспитании твердого звука л. Подъем 
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кончика языка вверх и прижатие его за верхними зубами с одновременным 

произношением звука ы обеспечивает воспитание твердого зву-

ка л. Необходимо следить, чтобы соблюдался выдох через рот. (Направление 

воздушной струи следует проверять по обеим сторонам ротовой полости, так 

как этот звук смычно-проходной.) 

К моменту подготовительных упражнений для звуков ц и р у ребенка 

уже бывает выработан прочный навык правильного ротового выдоха, и эти 

звуки можно вызывать по подражанию. Для вызывания звука ц логопед сна-

чала описывает и показывает положение языка, а затем сам произносит звук. 

При этом первый и второй пальцы ребенка прикладываются к углам рта ло-

гопеда, и логопед произносит несколько утрированно звук ц. Ребенок ощу-

щает своей рукой активное отведение углов рта и порывистый, активный вы-

дох. Этот прием почти всегда обеспечивает вызывание звука ц. Можно полу-

чить артикуляцию звука ц от звука т. Ребенок многократно произносит 

звук т (т-т-т), а логопед в момент проговаривания звука т нарушает смыч-

ку в срединной части кончика языка, зондом отодвигая его чуть-чуть книзу. 

Подготовительные упражнения для звука р можно начинать довольно 

рано. Это зависит от того, какой путь к вызыванию этого звука логопед со-

чтет более целесообразным в каждом отдельном случае. 

Звук р можно вызывать от звука з в верхней артикуляции или от соче-

тания дз, проводя шариковым зондом быстро по кончику языка с его нижней 

стороны. 

В. И. Рождественская удачно использует сочетание дзын-дзын как под-

готовительное упражнение для звука р. 

Продуктивным в нашей практике оказался способ вызывания звука р от 

звука ц. 

Как только в речи ребенка появится четкий звук ц, ему предлагается 

тренироваться в прищелкивании и присасывании языка к небу. При успеш-

ности обучения тренируется присасывание языка к небу и удерживание его в 

этом положении; затем ребенок должен, не отрывая языка от неба, отодви-

нуть его слегка внутрь по небу и быстро произнести звук ц. При правильном 

ротовом выдохе этот прием приводит к образованию глухого звука р. 

Глухой звук р озвончается (ребенок должен произнести сочета-

ние дз, соблюдая при этом все условия произнесения звука ц). При соблюде-

нии указанных установок этот прием позволяет вызывать звук р без механи-

ческой помощи. 

Звук р можно вызывать также и от звука ж или от сочетания дж. 

Звуки м и н чаще всего бывают не нарушенными. Оговорив  отсутствие 

ротового выдоха при их произнесении. Более раннее изучение звуков м и н в 

речи может принести вред, так как они препятствуют установлению пра-

вильного ротового выдоха, особенно на гласных, стоящих после этих звуков. 

4-й этап — формирование мягких звуков. 

К моменту вызывания мягких звуков ребенок уже должен научиться 

слышать все твердые звуки в своем произношении (в его тетради они записа-
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ны буквами). Задачи дальнейшей работы над мягкими звуками заранее объ-

ясняются ребенку. 

При отсутствии сопутствующих расстройств (тугоухость, глухота, ди-

зартрия и т. д.) вызывание мягких звуков у детей не представляет особых 

трудностей. Часто они появляются спонтанно. Однако могут возникнуть и 

затруднения. 

Произнесение мягких звуков характеризуется участием в артикуляции 

средней части спинки языка. Кроме того, твердые и мягкие звуки часто отли-

чаются степенью напряженности губ. 

Так, при смягчении звуков нижней артикуляции активизируется 

(напрягается) нижняя губа, а для верхней — верхняя губа. Это явление и ис-

пользуется при формировании мягких звуков. Особое внимание обращается 

на активизацию губ (отведение углов рта). Следует обращать внимание на 

симметричность движений губ. 

Мягкие звуки получаются при достаточно полном отведении углов рта 

в стороны, поэтому ребенку можно продемонстрировать произнесение мяг-

ких звуков с несколько утрированным отведением углов рта. Последователь-

ность работы при смягчении та же, что и для твердых звуков. 

Отдельно остановимся на формировании артикуляции звука щ. 

Для воспитания звука щ можно использовать мягкий звук с. При его 

произнесении производится нажатие на углы рта и механическое выдвиже-

ние губ вперед до тех пор, пока вместо звука сь не появится звук щ. Эта ар-

тикуляционная позиция закрепляется. В качестве исходной позиции можно 

использовать артикуляцию звука ш. Внимание ребенка фиксируется на том, 

что при произнесении звука ш язык уходит далеко вверх, а в данном случае 

нужно придвинуть язык к верхним альвеолам, губы слегка отвести в стороны 

и сделать выдох, как при звуке ш. Логопед может регулировать степень отве-

дения углов рта. 

Работа над мягкими звуками, сопоставляется артикуляция твердых и 

мягких звуков. 

Вдох 

Выдох без голоса 

Вдох 

Выдох с голосом [ф],[фь], [в], [вь] 

Вызванные звуки автоматизируются на доступном ребенку речевом ма-

териале. 

Во II периоде проводится активная автоматизация и дифференциация 

звуков. В процессе обучения правильной речи вводятся элементы обучения 

грамоте. Особенно важно это при дифференциации звуков и букв, так как это 

способствует развитию фонематического восприятия и профилактике дис-

графий. Многократное повторение изучаемого материала позволяет ребенку 

овладеть элементами грамоты с наименьшей затратой сил. 

Итак, в процессе основного (II) периода работы ребенок овладевает 

произношением всех звуков речи. 
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В этом периоде используются последовательность усвоения и диффе-

ренциации звуков. 

Особенности работы в этом периоде заключаются в следующем: 

1. параллельность в работе над дыханием и артикуляцией; 

2. осознанный слуховой контроль ребенка за своим произношением; 

3. введение буквенного обозначения изучаемых звуков, что может слу-

жить для подготовки к обучению грамоте; 

4. автоматизация и дифференциация звуков в различных условиях 

(слог, слово, предложения, текст); 

5. предупреждение дисграфий. 

Взаимосвязь звуков при коррекции произношения. 

Так реализуется основная задача логопедической работы при ринола-

лии — приучить ребенка при произнесении звуков производить ротовой вы-

дох, а не выдыхать носом. 

Эта задача подчеркивается в работе постоянно: при упражнениях по 

воспитанию кинестетических ощущений от органов артикуляции, при работе 

над артикулемами гласных звуков без голоса, когда ротовой выдох произво-

дится длительно (до полного выдоха); при воспитании кинестетических 

ощущений от артикуляции фрикативных глухих согласных звуков, где со-

храняется полный ротовой выдох; при последующем формировании артику-

лем глухих взрывных звуков с коротким ротовым выдохом. 

Результаты фиксируются в таблицах, которые оформляются постепен-

но. Заполнение их соответствует этапу работы с детьми. 

В начале занятий в таблицу заносятся только рисунки — схемы внеш-

ней артикуляции звуков без обозначения получающегося звука буквой. 

Рисунок внешней артикуляции фрикативного звука дополняется чер-

той, которая показывает, что упражнение можно делать до полного выдоха. 

Рисунок взрывного звука дополняется точкой, которая подсказывает, 

что происходит выдох мгновенный, взрывной. 

Четко сформированный звук фиксируется в таблице буквой. При вве-

дении буквенного обозначения внимание ребенка еще раз обращается на 

особенности произношения фрикативных и взрывных звуков. 

Не отработанные ребенком в произношении звуки буквами не обозна-

чаются. 

Вызывая гласные и согласные звуки, необходимо направить все внима-

ние ребенка на положение языка и на ротовой выдох, не фиксируя его вни-

мания на звучании. Это отвлекает его от старых динамических стереотипов в 

артикуляции и позволяет логопеду следить за формированием новой артику-

лемы. Правильная артикуляция создается у ребенка по зрительному образцу, 

по описанию и постоянно корригируется в случаях отклонения от нормы. 

Сначала необходимо воспитать мышечные ощущения от артикуляции 

нового звука. Закрепив их в сознании ребенка, можно переходить к воспита-

нию ощущения звучания (слухового восприятия звука). Введение буквы ак-

тивизирует слуховой контроль ребенка за своим произношением, служит 

предупреждению дисграфий. 
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При формировании звуков следует следить за выполнением артикуля-

ционных упражнений без напряжения и без участия в артикуляции лицевых и 

мимических мышц. 

Выполнение основных требований к проведению занятий с детьми и 

соблюдение последовательности работы по предлагаемой системе обеспечи-

вает высокую эффективность логопедического воздействия в дооперацион-

ном периоде и дает возможность сформировать четкую речь, часто полно-

стью свободную от носового оттенка. 

Коррекция развития личности. Речевой дефект при ринолалии накла-

дывает свой отпечаток на структуру личности ребенка, поэтому на протяже-

нии всех логопедических занятий большое внимание уделяется коррекции ее 

развития. Логопед должен дать ребенку возможность поверить в свои силы, в 

полезность и эффективность проводимой работы. 

С этой целью ребенка  знакомят с магнитофонными записями речи де-

тей до логопедических занятий и после них. Проводится сравнительный ана-

лиз звучания речи. 

В процессе занятий необходимо поощрять успехи больных (особенно 

детей), поддерживать их высокий эмоциональный тонус. Логопед должен 

стать как бы участником внутреннего мира ребенка и помогать ему в реше-

нии определенных жизненных вопросов, в отношениях с коллективом и 

окружающими. Важна также разъяснительная работа логопеда в тех соци-

альных микрогруппах, где живет и общается ребенок. Подготовка коллектива 

к новым отношениям с ребенком — одна из задач логопеда. 

Оказываемая им помощь должна быть тактичной, незаметной и вместе 

с тем значимой. 

Особенности логопедической работы после операции  

Ринолалики, приступающие к логопедическим занятиям после урано-

пластики, по своему составу неоднородны. Это зависит от качества доопера-

ционной подготовки на занятиях с логопедом и от результатов операции. 

Результаты операции могут быть различными. В лучших случаях при 

уранопластике полностью восстанавливается мягкое небо, т. е. оно становит-

ся достаточно длинным и подвижным, так что при подъеме почти соприкаса-

ется с задней стенкой глотки (с валиком Пассавана). Чаще же мягкое небо и 

после уранопластики остается укороченным, а соприкосновения со стенкой 

глотки не происходит, вследствие чего полного небно-глоточного затвора не 

образуется. Иногда после операции на небе остаются свищи (несросшиеся 

участки неба), и возникает вопрос о повторной операции. 

На логопедические занятия может поступить ребенок: 

 не проходившие дооперационной логопедической подготовки; 

 проходивший частичную подготовку до операции и улучшившие свою речь; 

 прошедшие полный курс дооперационных логопедических занятий по мето-

дике Ипполитовой А.Г.; 

 получившие до операции логопедическую помощь по другим методикам. 

Время поступления на логопедические занятия после уранопластики 

также может быть различным. 
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Учет всех этих факторов позволяет в каждом отдельном случае опреде-

лять конкретные пути логопедической работы после уранопластики. Прежде 

всего — о значении результативности операции. В тех случаях, когда вновь 

созданное небо удовлетворяет и хирурга и родителей ребенка, повторная 

операция не нужна. Возможности логопедической работы позволяют ком-

пенсировать незначительные дефекты и добиваться правильной речи у ре-

бенка без повторной операции. 

Хирургическое вмешательство создает предпосылки к овладению ре-

бенком правильной речью. 

Логопед должен помочь ребенку научиться пользоваться речью в ана-

томически новых условиях. Для всех детей  (прошедших или не проходив-

ших дооперационную подготовку) необходимы логопедические занятия по-

сле уранопластики. Эта связано с тем, что анатомия мышечной ткани неба 

после операции изменяется, что может отразиться на качестве речи даже в 

случае ее полной нормализации до операции. 

Дозировка занятий и их длительность в таких случаях варьируются, хо-

тя принципы и методика их проведения остаются одинаковыми. 

Если дооперационные занятия проводились по изложенной методике, 

то ребенок имеет полную возможность после операции говорить правильно. 

Иногда же требовалось лишь 5—6 занятий, чтобы помочь ему овладеть нор-

мальной речью в новых условиях. Для этого повторялись артикуляции всех 

гласных и согласных звуков по тетради ребенка и при постоянном контроле 

за диафрагмальным дыханием и ротовым выдохом, проводилось закрепление 

навыка чистого произношения в обиходной речи. Сначала темп речи замед-

лялся; постепенно он нормализовался, и внимание ребенка направлялось на 

выразительность речи. Постоянный контроль за речью ребенка сначала осу-

ществляется  логопедом, а потом родителями и лицами, окружавшими ребен-

ка дома и в детском саду.  

Необходимо следить за возможностями родителей в этом плане и 

направлять их работу. Сначала они должны контролировать только отрабо-

танный с логопедом и заученный ребенком материал (по тетради), постепен-

но они привлекаются к контролю, за повседневной речью ребенка. Позднее 

выделяется специальное время для разговора с ребенком или заучивания ка-

ких-либо текстов. Так постепенно родители переходят к систематическому 

контролю за речью ребенка. Этот контроль должен осуществляться воспита-

телями и специалистами ДОО. 

Но, как было уже сказано, операция не всегда оказывает положитель-

ный эффект на качество речи. 

Если ребенок занимался до операции с логопедом, но полной чистоты 

речи добиться не удалось, а после операции носовое звучание ее не исчезло, 

необходимо всю логопедическую работу начать заново по описанной системе 

дооперационной логопедической работы. 

При наличии носового оттенка в речи ребенка нельзя использовать в 

качестве опорного ни одного звука. Несоблюдение этого правила может при-

вести к тому, что эффект логопедического воздействия скажется только на 
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качестве артикуляции звуков, акустическая же их характеристика так и оста-

нется дефектной. 

На логопедических занятиях после уранопластики необходимо уделять 

большее внимание развитию слухового контроля и фонематического воспри-

ятия. 

Для дошкольников, занимавшихся до операции с логопедом по описан-

ной методике, можно ввести специальные занятия по подготовке к обучению 

грамоте. Это позволит в течение более длительного времени автоматизиро-

вать навыки правильной речи и предупредить в будущем нарушения письма. 

Большое внимание в послеоперационной работе следует уделять уча-

стию мимических мышц в речи, предупреждению появления их излишней 

напряженности в процессе речи и возникновению синкинезий. 

Итак, дети, занимавшиеся с логопедом до операции по описанной ме-

тодике, после операции совершенствуют свои речевые навыки на более ши-

роком речевом материале, постепенно переходя к правильной речи во всех 

ситуациях. 

Ринолалики, до операции занимавшиеся по другим методикам или со-

всем не получившие логопедической помощи, должны быть тщательно об-

следованы логопедом. При выборе пути воздействия учитываются их воз-

можности и особенности дефекта речи. Если в речи ринолалика, поступив-

шего на логопедические занятия после операции, нет носового оттенка, нет 

напряжения в лицевых и мимических мышцах, но отсутствует ряд звуков, то 

с ним можно заниматься как с дислаликом, т. е. использовать способы вызы-

вания недостающих звуков. 

При занятиях с ребенком после уранопластики, имеющими в речи хотя 

бы незначительный носовой оттенок, нужно проводить работу по описанной 

нами методике дооперационной работы. 

Эта методика позволяет устранить назальность в довольно короткие 

сроки и совершенно снимает неправильное участие в артикуляции мимиче-

ских и лицевых мышц. На логопедических занятиях с детьми, впервые полу-

чающими помощь, нужно развивать слуховое внимание к речи, закреплять 

новые кинестетические и тактильные ощущения от вызванных звуков. При 

этом старый речевой стереотип постепенно заменяется новым. 

Автоматизация навыков правильной речи, приобретенных ринолали-

ком на занятиях, проходит у каждого по-разному. Это может зависеть от ряда 

причин. 

Ошибки, допускаемые ребенком при речевом общении, могут быть вы-

званы тем, что он преждевременно начал использовать в быту навыки, при-

обретенные на логопедических занятиях. При этом стойкость приобретенных 

навыков и их автоматизация нарушаются. 

Иногда речевые ошибки связаны с тем, что логопед слишком рано до-

верил контроль за речью детей родителям. Родители, отмечая неправиль-

ность речи ребенка, не могут указать пути ее исправления. Возникает кон-

фликт. 
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В отдельных случаях ребенок сам небрежно контролирует свою речь, т. 

е. он не уверен в необходимости следить за собой, а иногда просто сильно 

отвлекается и следит за собой только периодически. 

Логопедическое и психотерапевтическое вмешательство требуется 

также и в период полового созревания, когда у детей изменяется голос. 

В силу физиологических изменений в гортани и изменения дыхания в 

период полового созревания у подростков опять может появиться носовой 

оттенок в речи. Этот оттенок постепенно исчезнет, если он сам вспомнит о 

закономерностях нормальной речи, но часто в этот момент ему нужна по-

мощь логопеда. Логопед выясняет его трудности и регулирует темп речи, ар-

тикулирование, выравнивает дыхание. 

В это время в логопедической работе необходимо использовать зри-

тельное восприятие, кинестетический и слуховой контроль. Широкое исполь-

зование различных анализаторов позволяет добиться эффективных результа-

тов в кратчайшие сроки. 

Итак, логопедическая работа после уранопластики строится с учетом 

дооперационной работы и эффективности операции. Методы работы моди-

фицируются в зависимости от особенностей речи ребенка с учетом его пси-

хического статуса. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей при дислалии 

Коррекционная работа при дислалии разделена на этапы: 

1 этап - подготовительный. Основными его задачами являются: 

а) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия; 

б) устранения недостаточности развития речевой моторики, проведение 

подготовительных артикуляционных упражнений для развития подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 2 этап – формирование произносительных умений и навыков. 

В задачи этого этапа входит: 

А) устранение неправильного звукороизношения; 

Б) развитие у детей умения автоматизировать и дифференцировать в 

произношении звуки, сходные по артикуляции или по звучанию; 

В) формирование произносительных умений и навыков в различных 

видах самостоятельной речи детей. 

   Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия. 

 Исправление недостатков произношения у детей заключается в поста-

новке и автоматизации звуков и одновременном развитии фонематического 

восприятия, так как без полноценного восприятия фонем, без четкого их раз-

личения невозможно и их правильное произношение. 

Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно 

охватывает все звуки речи, входящие в звуковую систему данного языка. 

Параллельно с самых первых занятий проводится работа по развитию 

слухового внимания и слуховой памяти, что позволяет добиваться наиболее 
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эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприя-

тия. 

В процессе логопедических занятий ребенок должен прежде всего при-

обрести умения контролировать свое произношение и исправлять его на ос-

нове сравнения собственной речи с речью окружающих. 

Всю систему логопедической работы по развитию у детей способности 

дифференцировать фонемы можно условно разделить на шесть этапов: 

1этап – узнавание неречевых звуков. 

2этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинако-

вых звуков, сочетаний слов и фраз. 

3этап – различение слов, близких по звуковому составу. 

4этап – дифференциация слогов. 

5этап – дифференциация фонем. 

6этап – развитие навыков элементарного звукового анализа. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей при дизартрии 

Основные принципы коррекционной работы при дизартрии. 

1.Работа всегда проводится комплексное участием медиков и мер ме-

дицинского характера, которые включают медикаментозное лечение, физио-

терапевтическое лечение, лечебную физкультуру, а также меры логопедиче-

ского воздействия. 

2.Очень важный принцип – это раннее начало восстановительной и 

коррекционной работы, что особенно важно при врожденных дизартриях. 

3. Работа по преодолению дизартрических расстройств всегда длитель-

ная, кропотливая, систематичная, регулярная. 

4. Логопедическая работа направлена не только на коррекцию произ-

ношения, но и развитие и формирование всей психической деятельности ре-

бенка и развитие всех других компонентов речи(словаря, грамматического 

строя, связного высказывания). 

5. Необходимо осуществлять индивидуальный подход и формировать 

мотивацию к логопедическим занятиям. Курс логопедической работы дли-

тельный, занимает несколько лет. Поэтому нужно выстраивать целую систе-

му взаимоотношений с ребенком и его семьей. Использовать методы стиму-

ляции, заинтересовывать ребенка. Используются различные игровые приемы, 

меры поощрения, стимулирование волевых компонентов психики в стремле-

нии к совершенствованию речи. 

Основные направления коррекционной работы при дизартрии: 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение 

умению различать и слышать звуки, отличать на слух правильное произно-

шение от неверного, проводить фонематический анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 

3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи: темпом, ритмом, интона-

цией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 
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6.Постановка звуков, автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

9.В случае выявленных нарушений словарного запаса, грамматического 

строя параллельно ведется работа по этим направлениям. 

Основная цель: развитие коммуникации и возможности использования 

речи как средства общения и обучения. 

Правдина О.В. работу по преодолению дизартрии делит на три этапа. 

Первый этап. Подготовительный. 

Второй этап преодоление основного нарушения – фонетических недо-

статков речи, т.е. постановка звуков. 

Третий этап – включение ребенка в активное общение. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей при алалии 

Логопедическую работу при алалии следует начинать рано, как только 

замечено отставание ребенка в речевом развитии. Важно, чтобы она не сво-

дилась к обучению тому, как произносить звуки речи. Главным в обучении 

должно быть формирование словаря, развитие грамматических навыков, обу-

чение связной речи, способы ее интонационного оформления т.д. Суть лого-

педической работы должна состоять не в том, чтобы обучить алалика прави-

лам грамматики, чтения, а в том, чтобы вместо нарушенных каналов речевой 

деятельности включить те, которые сохранились, заставить их усиленно ра-

ботать, выполнять двойную, а нередко и тройную нагрузку. 

При сенсорной алалии перестройка состоит в том, чтобы развить у ре-

бенка способность извлекать из неречевых шумов те акустические признаки, 

которые являются полезными для речи. Основным приемом здесь являются 

звукоподражания. Очень важно, чтобы подражание, приближенное к кон-

кретному шуму («натуральное»), становилось постепенно все более услов-

ным. Так, если вначале ребенок мяучит, совсем как кошка, или хрюкает как 

поросенок, то с течением времени он делает это все менее выразительно, 

приближаясь к звукоподражательным словам «мяу-мяу», «хрю-хрю» и пр. 

Слова эти ребенок обязательно должен слышать от обучающего. Следова-

тельно, полезные для речи признаки из звукоподражаний извлекает вначале 

не ребенок, а сам обучающий. Ребенок же должен «принять» их условность, 

что возможно — в связи с первичной сохранностью у него интеллекта, а за-

тем связать звукоподражательное слово с предметом (игрушкой, вещью или 

животным) — источником звукоподражательного слова. 

С нейропсихологической точки зрения, такая тактика означает следу-

ющее. Максимально точные звукоподражания осуществляются за счет акти-

вации височной зоны правого полушария и теменных зон обоих полушарий. 

Слышимое (на уровне вторичных полей коры) звукоподражательное слово, 

произносимое обучающим, рассчитано на подключение мыслительного ап-

парата левой лобной доли, благодаря чему звукоподражательное слово долж-

но быть понято. Результаты перешифровки (код) передаются на уровень тре-
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тичных полей левой и частично правой височных долей, обрабатывающих 

слова человеческой речи как звукокомплексы. Таким образом, собственно 

речевая — левая височная доля — включается в функционирование в обход, 

а именно через лобные и теменные доли обоих полушарий. 

При моторной алалии обходные методы состоят главным образом в об-

ращении к букве как аналогу звука речи, воспринимаемого на слух, или же к 

графическому образу слова как аналогу слова звучащего, т.е. к чтению. Как 

показывает клинический опыт, раннее ознакомление ребенка с графическим 

планом того, что должно быть услышано, является весьма эффективным. 

Рассмотрим причины этого. 

Как известно, буква является прерогативой зрительной модальности, 

которая при алалии остается непострадавшей. Поскольку правая зрительная 

доля у ребенка в от 2 до 5 лет активнее левой, ему предъявляют не отдельные 

буквы, а целые слова, которые «подкладывают» под соответствующие кар-

тинки. Ребенок воспринимает их симультанно, как особого рода рисунок Ис-

пользование отдельных букв в качестве внешних опор актуально лишь на 

этапе звукоподражаний. 

Обязательным условием является постоянное озвучивание обучающим 

сложенного из букв слова. Благодаря этому формируется ассоциативная 

связь слова и предмета или действия, изображенных на картинке, а затем и 

непосредственно их связь со звучащим словом. Алалия — пожалуй, един-

ственное нарушение, при котором дети сами проявляют спонтанную заинте-

ресованность в букве. Они легко запоминают их и целые слова легче чем это 

делают здоровые в речевом отношении дети.  

Методически работа строится таким образом, чтобы ребенок видел од-

новременно картинку, слово, написанное крупными, бросающимися в глаза 

печатными буквами, и слышал, как его произносит обучающий. Слова долж-

ны соответствовать возрасту ребенка, изображения — также. Маленьким де-

тям желательно предъявлять сугубо реалистические картинки, детям постар-

ше  с элементами стилизации. Одновременное (параллельное) «обыгрыва-

ние» слова в разных модальностях активизирует соответствующие зоны моз-

га и способствует выработке необходимых связей между ними, правда, не 

прямым (как уже говорилось), а обходным путем. Картинка стимулирует ра-

боту затылочных зон обоих полушарий, а ее осмысление — лобных долей с 

обеих сторон. Графический (буквенный образ) слова активизирует преиму-

щественно теменно-затылочные зоны обоих полушарий. Слуховой образ об-

рабатывается височной левой и частично правой зонами (абрис слова). 

Зрительное  изображение, увиденное на картинке, и графический образ 

слова стимулируют активацию теменно-затылочных зон обоих полушарий 

мозга, а также лобных долей, обеспечивающих понимание увиденного. Фи-

зиологически обусловленная потребность ребенка говорить делает возмож-

ной перешифровку в артикуляционные движения не услышанных слов, как 

это бывает при нормальном речевом развитии, а увиденных (прочитанных). 

Возникают оптико-артикуляционные, а точнее, графически артикуляционные 

ассоциации. Первые произнесенные ребенком, а также обучающими его 
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людьми слова или их фрагменты «достигают» уха ребенка и стимулируют к 

функционированию слуховую модальность. Таким образом, к графически-

артикуля-ционным ассоциациям присоединяются слуховые, которые стано-

вятся включенными в речевую деятельность. Артикуляционные акты посте-

пенно «переходят» на нормативное слухоречевое обеспечение. 

Итак, детей с алалией целесообразно учить читать и писать прежде, чем 

они начнут говорить «со слуха», нарушая естественную «логику речевого 

развития», как бы «перепрыгивая» через ступень речевого онтогенеза. В ряде 

случаев такой «перескок» не позволяет достичь у ребенка с алалией полной 

речевой нормы, однако те продвижения, которые удается получить, являются 

чрезвычайно важными. Они позволяют адаптировать ребенка к жизни и ис-

пользовать полученные речевые навыки для овладения какими-либо видами 

деятельности, невозможными без них. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей при афазии 

В логопедической работе по преодолению афазии используются общие 

дидактические принципы обучения (наглядность, доступность, сознатель-

ность и т. п.), однако в связи с тем, что восстановление речевых функций от-

личается от формирующего обучения, что высшие корковые функции уже 

говорящего и пишущего человека организованы несколько иначе, чем у 

начинающего говорить ребенка (А. Р. Лурия, 1969, Л. С. Выготский, 1984), 

при разработке плана коррекционно-педагогической работы следует придер-

живаться следующих положений: 

1. После завершения обследования ребенка, логопед определяет, какая 

область второго или третьего «функционального блока» мозга больного по-

страдала в результате инсульта или травмы, какие области мозга больного 

сохранены: у большинства детей с афазией оказываются сохранными функ-

ции правого полушария; при афазиях, возникающих при поражении височ-

ной или теменной долей левого полушария, прежде всего используются пла-

нирующие, программирующие и контролирующие функции левой лобной 

доли, обеспечивающие принцип сознательности восстановительного обуче-

ния. Именно сохранность функций правого полушария и третьего «функцио-

нального блока» левого полушария позволяет воспитать у больного установ-

ку на восстановление нарушенной речи. Продолжительность логопедических 

занятий с больными при всех формах афазии составляет два-три года систе-

матических (в стационаре и амбулаторно) занятий. Однако нельзя информи-

ровать больного о столь долгом сроке восстановления функций речи. 

2. Выбор приемов коррекционно-педагогической работы зависит от 

этапа, или стадии восстановления речевых функций. В первые дни после ин-

сульта работа ведется при относительно пассивном участии больного в про-

цессе восстановления речи. Используются методики, растормаживающие ре-

чевые функции и предупреждающие на раннем этапе восстановления такие 

речевые расстройства как аграмматизм типа «телеграфного стиля» при эффе-

рентной моторной афазии и обилие литеральных парафазии при афферент-

ной моторной афазии. На более поздних этапах восстановления речевых 
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функций больному объясняется структура и план занятий, даются средства, 

которыми он может пользоваться при выполнении задания и т. п. 

3. Коррекционно-педагогическая система занятий предполагает такой 

выбор приемов работы, который позволил бы либо восстановить первично 

нарушенную предпосылку (при ее неполной поломке), либо реорганизовать 

сохранные звенья речевой функции. Например, компенсаторное развитие 

акустического контроля при афферентной моторной афазии — это не просто 

замещение нарушенного кинестетического контроля акустическим для вос-

становления письма, чтения и понимания, а развитие сохранных периферий-

но расположенных анализаторных элементов, постепенное накопление воз-

можности их использования для деятельности дефектной функции. При сен-

сорной афазии процесс восстановления фонематического слуха осуществля-

ется путем использования сохранной оптической, кинестетической, а глав-

ное, смысловой дифференциации слов, близких по звучанию. 

4. Независимо от того, какая первичная нейропсихологическая предпо-

сылка оказывается нарушенной, при любой форме афазии ведется работа над 

всеми сторонами речи: над экспрессивной речью и импрессивной речью. 

5. При всех формах афазии восстанавливается коммуникативная функ-

ция речи, развивается самоконтроль за ней. Лишь при понимании больным 

характера своих ошибок можно создать условия для его контроля за своей 

речью, за планом повествования за коррекцией литеральных или вербальных 

парафазии и т. п. 

6. При всех формах афазии ведется работа над восстановлением сло-

весных понятий, включением их в различные словосочетания. 

7. В работе используются развернутые внешние опоры и постепенная 

их интериоризация по мере перестройки и автоматизации нарушенной функ-

ции. К таким опорам относятся при динамической афазии схемы предложе-

ния и метод фишек, позволяющие восстанавливать самостоятельное развер-

нутое высказывание, при других формах афазии — схема выбора способов 

артикуляции при произвольной организации артикуляторных укладов фонем, 

схемы, используемые для преодоления импрессивного аграмматизма. 

Динамика восстановления нарушенных речевых функций зависит от 

места и объема очага поражения, от формы афазии, сроков начала восстано-

вительного обучения и преморбидного уровня ребенка. 

При афазиях, возникших вследствие кровоизлияния в мозг, речь вос-

станавливается лучше, чем при тромбоэмболии сосудов головного мозга или 

обширных травмах мозга. Афазические расстройства у 5—6 летних детей (в 

большинстве случаев травматического происхождения) преодолеваются 

быстрее. 

Коррекционно-педагогическая работа начинается с первых недель и 

дней с момента инсульта или травмы по разрешению врача и под его контро-

лем. Раннее начало занятий предотвращает фиксацию патологических симп-

томов и направляет восстановление по наиболее целесообразному пути. Вос-

становление нарушенных психических функций достигается при длительных 

логопедических занятиях. 
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При афазии проводятся индивидуальные и групповые логопедические 

занятия. Индивидуальная форма работы считается основной, так как именно 

она обеспечивает максимальный учет речевых особенностей больного, тес-

ный личный контакт с ним, а также большую возможность психотерапевти-

ческого воздействия. Длительность каждого занятия на раннем этапе после 

инсульта в среднем от 10 до 15 минут 2 раза в день, на поздних этапах — 

30—минут не реже 3 раз в неделю. Для групповых занятий (три — пять чело-

век) с однотипными формами речевых расстройств и относительно одинако-

вой стадией восстановления речи время занятий 25-30 минут. 

 

Коррекционно-развивающий этап обучения детей с ФФНР 

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает кор-

рекцию звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, 

подготовку к обучению грамоте. Коррекционное обучение также предусмат-

ривает овладение ребенком на данном возрастном этапе определенным кру-

гом знаний об окружающем и соответствующим объемом словаря. Логопед и 

воспитатель, осуществляя коррекционное обучение совместно, должны учи-

тывать закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме. 

В коррекционном обучении можно выделить три раздела:           I раз-

дел работы — артикуляторный (подготовительный) предполагает уточнение 

артикуляционной основы сохранных и легких в артикуляции звуков: [а], [о], 

[у], [э], [ы], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [к], [к'], [х], [х'], [ф], [ф'], [в], [в'], [1], 

[б'], [д], [г], [г'] в целях развития фонематического восприятия и звукового 

анализа. Эти звуки в речевом потоке детьми произносятся неотчетливо, с вя-

лой артикуляцией, смешиваются между собой ([к]-[х], [в]-[б] т.д.) или явля-

ются заместителями отсутствующих звуков, что свидетельствует о незавер-

шенности процесса фонемообразования. Занятия по уточнению артикуляции, 

развитию фонематического восприятия и подготовки детей к анализу и син-

тезу звукового состава слова проводятся логопедом на фронтальных занятиях 

и обязательно на звуках, правильно произносимых всеми детьми группы. За-

тем логопед в определенной последовательности включает во фронтальные 

занятия поставленные к этому времени исправленные звуки. 

II раздел работы — дифференцировочный, в котором выделяются  

2 этапа. На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый 

звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близ-

кими звуками. Большое внимание уделяется уточнению дифференциации 

гласных звуков, от четкости произношения которых прежде всего зависит 

внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова. После усвоения ар-

тикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков дифференци-

ация производится не только на слух, но и в произношении, — это второй 

этап дифференциации. 

III раздел работы — формирование звукового анализа и синтеза состоит в 

следующем: 
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1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: сло-

во, предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твердый 

и мягкий звуки. 

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в 

слове и о количестве звуков в слове. 

3. На основании уточненных  произносительных навыков артикуляции глас-

ных звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее легкая форма анализа — вы-

деление первого гласного звука из начала слова. 

4. Формирование умения делить слова на слоги, используя зрительную опо-

ру-схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой — слог; форми-

рование умения делать слоговой анализ слова. 

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. 

6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего соглас-

ного в слове типа суп. 

7. Выделение начальных согласных в словах типа сок.8. Выделение ударных 

гласных из положения после согласных в словах типа сом.9. Анализ и синтез 

прямого слога типа [са]. 

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3 звуков 

типа сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и 

слоги, и звуки. 

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в 

составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом 

типа кошка, трехсложных типа панама, произношение которых не расходится 

с написанием. 

12. Преобразование слов путем замены отдельных звуков: сок -сук. 

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

14. Полный слого-звукобуквенный анализ слов. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов рече-

вой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормаль-

ном слухе и интеллекте. 

 

Организация коррекционно – развивающей деятельности 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного система-

тического коррекционного воздействия определяется возможностью компен-

сации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной кате-

гории, режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада со-

ставлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные 

условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 
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не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, об-

ращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 

особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводят-

ся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(II уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 

лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологи-

ческие возможности детей. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделя-

ются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и ре-

чевой статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно про-

водить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 

материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятель-

ности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов арти-

куляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначаль-

ному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психо-

логических и характерологических особенностей детей, количество их в под-

группах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекци-

онного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

•активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий 

по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 
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4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой струк-

туры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с распи-

санием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в дан-

ной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (III уровень развития речи) 

  Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием ре-

чи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии ре-

чи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопе-

дических, а также 

частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с уче-

том уровня речевого развития. 

 Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

  Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми (IV уровень развития речи) 

  Целью работы в подготовительной группе является формирование у 

детей предпосылок  учебной деятельности. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навы-

ками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для даль-

нейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется разви-

тию у детей: 

• способности к сосредоточению; 
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• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуаль-

ных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воз-

действия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закреп-

ление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, ди-

зартрии — в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность 

словарного запаса грамматического строя и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с АОП ДО для детей с ТНР является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изу-

чение материала. Ежедневное  многократное повторение, что позволяет орга-

низовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преем-

ственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех воз-

растных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, кото-

рые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лекси-

ческой темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обу-

чения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной ак-

тивности. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности опре-

делены для каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематиче-
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ский подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми способностями и потребностями. Образовательный 

процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную образо-

вательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность 

детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предпо-

лагает развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, 

развивающего и обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей 

по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и ху-

дожественно-эстетической областям развития, предполагающая общение со 

сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, конструи-

ровании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды сов-

местной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и 

на каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую 

работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными празд-

никами и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяет-

ся как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно об-

разовательную деятельность. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения де-

тей), которая включает различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образова-

тельных областей: формы работы, органичные для организации какого-либо 

вида детской деятельности, могут быть использованы и для организации дру-

гих видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения обра-

зовательных задач, а также поддерживают познавательную активность детей 

через создание целой системы интересов, значимых для ребенка, а не через 

формальный авторитет взрослого человека. 

Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи-

зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы пе-

риода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть по-

священа этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 
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образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления дет-

ской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Успешность 

реализации данной программы во многом зависит от включения в систему 

намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и 

специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог- психолог). Работа по речевому развитию де-

тей проводится не только логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в ве-

черние и утренние часы, а также во время образовательной деятельности и по 

заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно за-

крепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки.  

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приори-

тетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи, работу над фонетической стороной речи, 

формирование произношения и подготовке к обучению грамоте, формирова-

ние элементарных математических представлений.   На подгруп-

повых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамма-

тических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала.    

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляцион-

ных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индиви-

дуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и инди-

видуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. На индивидуальных заня-

тиях учителя-логопеда с детьми с ТНР  выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики паль-

цев рук, штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, 

слогов в слова и т. д.). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Коррекция слоговой структуры слова. 

8. Развитие фонематического восприятия. 
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9. Обогащение словарного запаса. 

10. Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых лого-

педических занятиях 

В сенсорной комнате проводятся подгрупповые и индивидуальные ло-

гопедические занятия по коррекции и развитию психических функций, мо-

торной сферы, стабилизации эмоционального состояния и преодолению ре-

чевых нарушений.  

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционно - речевой ра-

боты в логопедической группе принадлежит логопеду, деятельности которо-

го оказываются  присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

Коррекционно – развивающая работа учителя - логопеда 

Коррекционное 

логопедическое за-

нятие 

1-Расширение пассивного словаря, развитие импрес-

сивной речи в процессе восприятия и дифференциа-

ции грамматических форм словоизменения и сло-

вообразования, различных типов синтаксических 

конструкций. 

2 Формирование предметного предикативного 

 и адъективного словаря, экспрессивной речи. 

3.Формирование грамматических стереотипов сло-

вообразования и словоизменения в экспрессивной 

речи. 

4 Формирование синтаксической структуры предло-

жения. 

5  Формирование связной речи. 

6 Обучение грамоте: звукобуквенный анализ слов 

Индивидуальная 

коррекционная ра-

бота в группе  

(развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации  и 

движений, коррек-

ция проблем обще-

ния) 

1 - расширять словарный запас, связанный с со-

держанием эмоционального, бытового, предметного 

и бытового опыта детей. 

2- развивать фразовую речь в ходе комментиро-

ванного рисования, обучения рассказыванию по ли-

тературным произведениям, по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

3- совершенствовать планирующую функцию ре-

чи детей: намечать основные 

Коррекционная ра-

бота учителя-

логопеда 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

1- Формирование сенсорно- перцептивного уров-

ня восприятия 

2- Нормализация мышечного тонуса мимической 

и артикуляционной мускулатуры  

3 – Обучение грамоте 

Коррекционно – развивающая работа педагога - психолога 

Коррекционная ра-

бота педагога - пси-

1) Коррекция агрессивного поведения 

2) Коррекция повышенной возбудимости 
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холога (индивиду-

альная) 

3) Коррекция страхов ,тревожности 

4) Коррекция истерических состояний 

5) Коррекция гиперактивного поведения 

6) Коррекция упрямства, негативизма 

Индивидуальные 

психологические 

тренинги 

1) формирование произвольного слухового и зри-

тельного восприятия, внимания и памяти зрительно 

пространственных представлений 

2) Формирование мыслительных операций, ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Становление классификации 

4) Формирование позитивных установок к раз-

личным видам творчества 

5) Развитие воображения 

Психологический 

тренинг, (подгруп-

повая работа) 

1) Формирование произвольного, слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, зри-

тельно - пространственных 

2) формирование мыслительных операций анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

3) Усвоение нравственных ценностей 

4) Развитие общения и взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками 

5) становление социального интеллекта 

6) Становление эмоционального е 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания 

7) Формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками 

      

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в  зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует  логопедическим занятиям, обеспечивая необхо-

димую познавательную и мотивационную  базу для формирования речевых 

умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает  свое внимание на за-

креплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

В  соответствии  с  профилем  группы  образовательная  область  «Рече-

вое  развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним  из основных элементов формирования лич-

ности.  

  Такие   образовательные   области,   как   «Познавательное   развитие»,   

«Социально- коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  

развитие»»,  «Физическое  развитие»    тесно  связаны  с  образовательной  

областью  «Речевое  развитие»  и  позволяют  решать   задачи   умственного,   
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творческого,   эстетического,  физического   и   нравственного  развития,  и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития лично-

сти  каждого ребенка.  

Отражая   специфику   работы   в   логопедической   группе   и   учиты-

вая   основную   ее  направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, педагог  включает    задачи  речевого   развития   

не  только   в  образовательную    область   «Речевое  развитие», но и в другие 

области. 

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   разви-

тие»  участвуют  воспитатели,   педагог-психолог,   учитель-логопед.   При   

этом   педагог-психолог   руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  

развитию  высших  психических  функций,  становлению  сознания,     разви-

тию     воображения      и   творческой     активности,     совершенствованию  

эмоционально-волевой  сферы,  а  воспитатели работают  над  развитием  

любознательности  и  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    ми-

ра.   Учитель-логопед  подключается  к этой деятельности и помогает воспи-

тателям выбрать адекватные методы и  приемы работы с учетом индивиду-

альных 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 дошкольников под-

ключаются к их работе.  

 В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое развитие »  

принимают  участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть  работы по подготовке занятий логопедиче-

ской ритмикой.  

   Работу    в   образовательных      области    «Физическое      развитие»    

осуществляют  инструктор   по   физическому   при  обязательном подключе-

нии всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

  Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установле-

нием  связей  между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий  

специалистов  и  родителей  дошкольников.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения 

согласно современным требованиям государственного стандарта является 

принцип комплексности, который обеспечивает более высокие темпы дина-

мики общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексно-
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сти предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, ро-

дителей. 

Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 

- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной дея-

тельности, режимных моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки, 

навыки самообслуживания, учебные навыки; развивает мелкую моторику, 

оптико-пространственные отношения. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного плана работы на текущий период по 

всем направлениям;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помеще-

нии;  

 взаимопосещение занятий; 

  совместное проведение интегрированных комплексных занятий;  

 еженедельные задания. 

Работа воспитателя и логопеда различны по организации, приемам, по 

продолжительности и требуют различных знаний, умений и навыков. 

Целью коррекционно – воспитательной работы в логопедической группе яв-

ляется необходимость планирования и организации четкой, скоординирован-

ной работы всех участников образовательного процесса и , в частности, рабо-

ты логопеда и воспитателей группы МДОУ.  

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает ре-

шение следующих задач: 

 логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и 

воспитателя. 

Функции логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познава-

тельных, индивидуально – личност-

ных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

Составление планов индивидуальной 

работы с ребенком на основании за-

ключения логопеда. 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и вырази-

тельности речи, работа над просоди-

ческой стороной речи. 

Отработка и закрепление полученных 

навыков на занятиях и в неорганизо-

ванных видах деятельности. 

Коррекция звукопроизношения. Систематический контроль за постав-

ленными звуками в процессе всех ре-

жимных моментов. 
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Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового ана-

лиза и синтеза. 

Закрепление полученных навыков на 

индивидуальных и подгрупповых за-

нятиях по заданию логопеда. 

Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 

Развитие способностей воспроизво-

дить несложные ритмические рисун-

ки в различных видах деятельности и 

на занятиях, закрепление полученных 

навыков на знакомом лексическом 

материале.  

Определение семантического поля 

для работы в рамках изучаемой темы. 

Пополнение, уточнение и активиза-

ция словарного запаса детей по теку-

щей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

Отработка новых лексико – грамма-

тических категорий. 

Включение отработанных граммати-

ческих конструкций в ситуацию есте-

ственного общения у детей. 

Обучение связной речи. Формирование связной речи (заучи-

вание стихотворений, потешек, тек-

стов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказыва-

ния). 

Предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

Включение заданий в занятия с уче-

том рекомендаций логопеда. 

Формирование послогового чтения. Закрепление навыков чтения и пись-

ма. 

Развитие психологической базы речи 

(словесно – логического мышления, 

памяти, внимания, воображения). 

Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, во-

ображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 

материале. 

 

  В задачу воспитателя также входит: 

 Повседневное наблюдение за состоянием речевой  деятельности детей 

в каждом периоде коррекционного процесса. Речь  воспитателя должна слу-

жить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой,  предельно 

внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при  об-

ращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, ввод-

ных слов,  усложняющих понимание речи.  

 Обязательное выполнение требований образовательной, а также реше-

ния коррекционных задач в соответствии с программой  логопедической ра-

боты, направленных на устранение недостатков в сенсорной,  аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на кор-
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рекцию  имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 

обогащение  представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование  деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного  развития компенсаторных возможностей ребен-

ка, что в конечном итоге влияет на  эффективное овладение речью. 

 постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей мо-

торики; 

 закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

 целенаправленная активизация отработанной лексики; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных грамматиче-

ских категорий; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражне-

ниях на бездефектном речевом материале; 

  формирование связной речи; 

 закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, за-

крепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по инди-

видуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено про-

граммой коррекционно-логопедической работы: 

  проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

  повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

  упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слухо-

вое внимание, темпо-ритмическую сторону речи;  

- инструктор по физическому воспитанию – развивает координацию 

речи с движением, общую и мелкую моторику, дыхательную систему путѐм 

включения в образовательную деятельность различных игр и упражнений.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексный подход в реализации логопедической рабо-

ты с детьми и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.  

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении 

логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором реали-

зуются задачи корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется 

коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, 

воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. 

Обучение рассказыванию, грамоте, артикуляционной, дыхательной, пальчи-

ковой гимнастики. Особенностью работы является взаимодействие всех 

участников коррекционного процесса.  

Для коррекционной работы оборудован  логопедический кабинет: име-

ется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 
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пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, материа-

лы по обследованию детей. 

 

 

Система коррекционной работы 
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Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном 

психолого – педагогическом сопровождении подразумевает: 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника необходимо осу-

ществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом  об-

разовательного учреждения. 

Цель:  обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание пси-

хологической помощи всем участникам образовательного процесса в соот-

ветствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи: 

Учитель-логопед 

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

упражнения на дыхание, речевые занятия: фрон-

тальные, подгрупповые, индивидуальные 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Медицинский 

персонал 

Педагог-

психолог 
 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкаль-

ных способностей, 

эмоциональной 

сферы, логоритми-

ческие упражнения 

Развитие физических 

качеств, определение 

допустимых нагру-

зок, развитие коор-

динации, общей мо-

торики 

Углубленная диагности-

ка, оказание помощи, 

медико-психолого-

педагогическое сопро-

вождение 

Профилактика физиче-

ских, интеллектуальных 

и эмоционально-

личностных перегрузок. 

Определение характера 

помощи в рамках ДОУ 

Осмотр с анализом дан-

ных скрининг-теста и 

медицинского обследо-

вания. Распределение на 

группы здоровья 
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 Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллек-

туальному, социальному развитию  детей за счет дополнения современных 

методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими 

технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного про-

странства. 

 Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе. 

 Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательно-

го учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и вос-

питании дошкольников. 

 Осуществлять  психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие лич-

ности дошкольников. 

 Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в пери-

од адаптации. 

 Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью 

подготовки детей к школьному обучению. 

 Принимать участие в комплексной психолого-педагогической эксперти-

зе профессиональной деятельности специалистов образовательного учрежде-

ния, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

В МДОУ организован и работает  психолого-педагогический консилиум 

целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

 -выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

-профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

-выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

-разработка и уточнение индивидуального образовательного 

маршрута для каждого ребенка (включая определение образовательных 

программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных 

ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния;  
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-консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

Направления дея-

тельности  

Содержание 

Профилактическая ра-

бота 

o -  Раннее выявление детей с проблемами 

развития в ДОУ района. 

o - Первичное обследование речи детей до-

школьного возраста в условиях ДОУ. 

o - Сбор медицинского и педагогического 

анамнеза, сведений о раннем развитии. 

o - Педагогическое наблюдение за детьми ран-

него возраста, имеющими тяжелые нарушения речи. 

o - Направление родителей на консультацию к 

узким специалистам для уточнения диагноза (по 

необходимости) 

o - Направление обследованных детей с тяже-

лыми речевыми нарушениями на ППК района. 

o - Динамическое наблюдение в процессе обу-

чения. 

o - Диагностика результативности коррекцион-

но-педагогического (логопедического) процесса. 

 

Организационная  ра-

бота 

- Комплектование логопедической группы в ДОУ. 

- Зачисление в логопедическую группу ДОУ на ос-

новании решения ППК и заявления родителей. 

Анализ и планирова-

ние 

o - Анализ результатов диагностики на медико- 

педагогическом совещании МДОУ, прогноз дина-

мики развития детей. 

-  Выработка стратегии и коррекционно-

педагогического процесса в ДОУ – планирование 

работы учителя - логопеда и воспитателя на год. 

- Выбор способа организации коррекционно-

педагогического процесса в ДОУ: комплектование 

группы и подгрупп по проявлениям нарушений; 

планирования индивидуальной работы с детьми. 

- Обеспечение соответствующей документацией  

Коррекционно – раз-

вивающая работа с 

детьми 

- Работа учителя-логопеда по совершенствованию 

разных сторон речи. 

-  Работа воспитателя, связанная с познавательным 
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развитием. 

-Работа музыкального руководителя по развитию 

темпо-ритмической стороны речи, использование 

логоритмических упражнений 

- организация постоянного медицинского сопровож-

дения для детей с проблемами развития 

Консультативная ра-

бота 

С родителями: 

-  ознакомление родителей с результатами диагно-

стики, обучение их приемам стимуляции речевого и 

психомоторного развития.  

- включение родителей в коррекционный процесс 

через практические семинары, консультативно- 

практические индивидуальные занятия. 

- оказание консультативной помощи родителям де-

тей с проблемами в развитии речи. 

С педагогами: 

- методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам 

коррекции речевого развития 

- подготовка и проведение консультаций, семинаров 

- практикумов 

 

Деятельность ППк МДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы.  

Заседания ППк МДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициа-

тиве родителей (законных представителей) или сотрудников образовательно-

го учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основа-

нии договора между образовательным учреждением и родителями (законны-

ми представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в дет-

скую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ППк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется за-

ключение, и разрабатываются рекомендации. Образовательная деятельность 

детей с ОВЗ осуществляется по индивидуальным программам сопровожде-

ния, разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации ребенка с ОВЗ, выдаваемой Федеральными государственными учре-

ждениями медико-социальной экспертизы.  
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4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми само-

стоятельности и творчества в разных видах деятельности, расширяют соци-

альные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослы-

ми и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. В культурных практиках воспитателем со-

здается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познава-

тельно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-

ственной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив: 

 

-в игровой практике 

ребѐнок проявляет се-

бя как творческий 

субъект (творческая 

инициатива) 

 

Сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры: 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходи-

мых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправлен-

но организуемый взрослыми для игры, развлече-

ния, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и ли-

тературные досуги. Возможна организация досу-

гов в соответствии с интересами и предпочтения-

ми детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. 

-в продуктивной-

созидающий и воле-

вой субъект (инициа-

тива целеполагания) 

 

Творческая мастерская предоставляет детям усло-

вия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной гале-

реи, книжного уголка или библиотеки, игры кол-

лекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным ма-
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териалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему уди-

вились? Что узнали? Что порадовало?) Результа-

том работы в творческой мастерской является со-

здание книг самоделок, детских журналов, состав-

ление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов дет-

ского рукоделия. 

Коллективная и индивидуальная трудовая дея-

тельность носит общественно полезных характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

-в познавательно-

исследовательской 

практике – как субъ-

ект исследования (по-

знавательная инициа-

тива) 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система 

заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системе сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отно-

шений), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по како-

му-либо признаку). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные за-

дачи. 

-коммуникативной 

практике – как парт-

нер по взаимодей-

ствию и собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

 

Ситуация общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблем-

ный характер и заключают в себе жизненную про-

блему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть ре-

ально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального харак-

тера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуация условно-вербального харак-

тера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вы-

зывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобрета-

ют опыт проявления заботливого, участливого от-

ношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику). Ситуации 

планируются воспитателем заранее, а иногда воз-
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никают в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

-чтение художествен-

ной литературы до-

полняет развивающие 

возможности других 

культурных практик 

детей дошкольного 

возраста (игровой, по-

знавательно исследо-

вательской, продук-

тивной деятельности) 

Литературная гостиная – (чтение художественных 

произведений). «Познакомьтесь с писателем» 

(представление своего любимого писателя, рассказ 

о его творчестве, демонстрации книг, чтение 

наизусть). 

 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Цели наблюдения и использование полученных результатов наблюде-

ния в образовательной деятельности. 

№ 

n/n 

Формулировка цели Варианты использования полу-

ченных результатов наблюде-

ния в образовательной деятель-

ности 

1 2 3 

1 Выявить проявление коммуника-

тивной инициативы у детей сред-

него дошкольного возраста. 

В образовательной ситуации, в 

процессе режимных моментов 

создавать ситуации общения со 

сверстниками, особенно в сво-

бодной игре. Уважительно от-

носиться к вопросам и инициа-

тивным рассуждениям детей. 

2 Выявит проявление познаватель-

ной инициативы у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста. 

В образовательной деятельно-

сти поддерживать наблюдения 

и эксперименты. Хвалить детей 

за проявление познавательной 

инициативы. Обращать внима-

ние детей на предметы и мате-

риалы, способы их использова-
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ния в познавательной деятель-

ности. 

3 Выявит проявление творческой 

инициативы у детей младшего и 

среднего возраста. 

В образовательной деятельно-

сти создать игровые обстановки 

с использованием полифункци-

ональных материалов, посте-

пенно убирая реалистичные иг-

рушки. Поддерживать похвалой 

инициативы детей в художе-

ственно-творческой деятельно-

сти.  

 

Наблюдение является ведущим методом педагогической диагностики. 

Может использоваться в совокупности с другими методами сбора информа-

ции (беседой, опросными методами, диагностическими ситуациями. Позво-

ляет получать информацию в конкретных условиях и реальном времени, до-

статочно информативен и универсален. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-

вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития де-

тей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в МДОУ детский сад 

№ 1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской 

области. 

В- третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отно-

шений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг 

друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и МДОУ детский сад № 1  ком-

бинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области 

должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодей-

ствия с ребѐнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов  

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрос-

лых. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

• защита прав ребѐнка в семье и детском саду;  

• воспитание, развитие и оздоровление детей;  

• детско-родительские отношения;  
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• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; - коррекция наруше-

ний в развитии детей;  

• подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с роди-

телями, являются:  

• изучение семьи;  

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

• работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (кон-

сультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог- психолог, старший вос-

питатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники)  

Основными формами взаимодействия являются: беседы, консультации, ро-

дительские  собрания, систематическое обновление материалов информаци-

онного стенда для родителей, совместные с детьми выставки, вечера встреч, а 

также новые современные формы сотрудничества: интер-активная игра, ко-

учинг- сессия, кейс-технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная 

экскурсия. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и 

взрослых,  обусловленных педагогическим содержанием. Организация сов-

местного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, которое носит 

конкретный, понятный и интересный ребѐнку характер и основана на адек-

ватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагоги-

ческая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает ак-

цент на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности 

самого ребѐнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудниче-

ство основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ре-

бѐнка, педагогического авторитета субъектов единого педагогического про-

цесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. Формиро-

вание уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

служит одним из перспективных направлений его гуманизации.  

 

Направления работы дошкольной образовательной организации с 

семьями обучающихся 

Направление 

взаимодействия 

Содержание вза-

имодействия 

Способы, приемы 

и методы взаимо-

действия 

Какие задачи 

позволяет решать 

Диагностико- 

аналитическое 

получение и ана-

лиз данных: 

- о семье каждого 

обучающегося, ее 

запросах в отно-

шении охраны 

- опросы; 

- социологические 

срезы; 

- наблюдения за 

процессом обще-

ния членов семьи с 

 планирование 

работы с семьей с 

учетом получен-

ных данных и их 

анализа; 

 выбор адекват-



262 

 

здоровья и разви-

тия ребенка; 

- об уровне психо-

лого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

ребенком; 

- индивидуальные 

блокноты; 

- «почтовый 

ящик»; 

- педагогические 

беседы с родите-

лями; 

- знакомство с се-

мейными традици-

ями 

ных способов и ме-

тодов взаимодей-

ствия с 

родителями; 

 согласование 

воспитательных 

задач 

Просветитель-

ское 

- Вопросы особен-

ностей развития 

детей младенче-

ского, раннего и 

дошкольного воз-

растов; 

- рекомендация 

родителям эффек-

тивных методов 

обучения и воспи-

тания детей опре-

деленного возрас-

та; 

- государственная 

политика в обла-

сти ДО, включая 

меры господдерж-

ки семей с детьми 

дошкольного воз-

раста; 

- особенности реа-

лизуемой в ДОО 

Программы;  

- условия пребы-

вания ребенка в 

группе ДОО; 

- содержание и ме-

тоды образова-

тельной работы с 

детьми 

- групповые роди-

тельские собрания; 

-  конференции; 

- круглые столы; 

- семинары-

практикумы; 

- тренинги и роле-

вые игры; 

- консультации; 

- педагогические 

гостиные; 

- родительские 

клубы и др.; 

- интерактивные 

мероприятия «Зна-

ете ли Вы своего 

ребенка: что сказал 

Ваш ребенок о 

…?»; 

- информационные 

проспекты, стен-

ды, ширмы, папки-

передвижки для 

родителей; 

- журналы и газе-

ты, издаваемые 

ДОО для родите-

лей; 

- педагогические 

библиотеки для 

родителей; 

- сайты ДОО и со-

циальные группы в 

сети Интернет; 

- просвещение ро-

дителей; 

- психолого-

педагогическая 

помощь и сопро-

вождение семей 

детей дошкольно-

го, младенческого 

и раннего возрас-

тов 

Консультацион-

ное 

-  вопросы взаимо-

действия родите-

лей  с ребенком, 

преодоления воз-
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никающих про-

блем воспитания и 

обучения детей; 

- особенности по-

ведения и взаимо-

действия ребенка 

со сверстниками и 

педагогом; 

- возникающие 

проблемные ситу-

ации 

способы воспита-

ния и построения 

продуктивного 

взаимодействия с 

детьми младенче-

ского, раннего и 

дошкольного воз-

растов; 

- способы органи-

зации и участия в 

детских 

деятельностях, об-

разовательном 

процессе и др. 

- медиарепортажи 

и интервью; 

- фотографии, вы-

ставки детских ра-

бот, 

совместных работ 

родителей и детей 

и др. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и роди-

телей 

обучающихся 

 вопросы реализа-

ции некоторых 

образовательных 

задач, организации 

РППС и образова-

тельных меропри-

ятий; 

 инициативы ро-

дителей детей 

младенческого, 

раннего и до-

школьного возрас-

тов; 

 разработка и реа-

лизация образова-

тельных проектов 

ДОО совместно с 

семьей 

 семинары-

практикумы, тре-

нинги и ролевые 

игры, консульта-

ции, педагогиче-

ские гостиные, ро-

дительские клубы 

и др.; 

 специально раз-

работан-

ные/подобранные 

дидактические ма-

териалы для орга-

низации 

совместной дея-

тельности родите-

лей с детьми в се-

мейных условиях в 

соответствии с 

образовательными 

 Помощь и пси-

холого- 

педагогическое 

сопровождение се-

мей детей до-

школьного, 

младенческого и 

раннего возрастов 
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задачами, реализу-

емыми в ДОО; 

 привлече-

ние/вовлечение (в 

том числе и через 

ребенка) родите-

лей к участию в 

образовательных 

мероприятиях, 

направленных на 

решение познава-

тельных и воспи-

тательных задач; 

 совместные 

праздники и вече-

ра, семейные спор-

тивные и темати-

ческие мероприя-

тия, 

тематические до-

суги и др. 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка  

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление роди-

телей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации.  

2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

3. Создание специальных стендов.  

Познавательно - речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования позна-

вательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, пси-

хологом, логопедом.  

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению круго-

зора детей посредством чтения по рекомендованным произведениям художе-

ственной литературы и участия в литературных, математических и др. празд-

никах.  

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познава-

тельно - речевым развитием детей.  

Социально - личностное развитие  
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1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования соци-

ально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом.  

3. Использование современных средств передачи информации.  

Художественно - эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов дет-

ской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирова-

ния детей из различных материалов с последующим индивидуальным ком-

ментированием результатов детской деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самосто-

ятельной) деятельности. 

 

№ 

п/п 

Технология Результат применения 

1 Кодекс дружелюб-

ного общения 

-обеспечение единых норм дружелюбного об-

щения для всех участников образовательных 

отношений; 

-установление этических норм и правил друже-

любного общения педагогического состава для 

повышения эффективности выполнения ими 

своей профессиональной деятельности; 

-содействие укреплению авторитета работника 

дошкольной организации, повышение доверия 

между всеми участниками образовательных от-

ношений. 

2 Проектные -активизация познавательной активности ре-

бѐнка;  

-мотивация ребѐнка на получение информации 

из разнообразных источников; 

-применение приобретѐнных знаний для реше-

ния познавательных и практических задач в ре-

альной жизни 

3 Образовательная 

афиша 

 

-у родителей появится интерес к работе детско-

го сада и воспитанию детей; 

 -родители овладеют необходимыми практиче-

скими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  

-увеличение роста посещаемости родителями 

мероприятий по педагогическому  

просвещению, их активность;  
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-участие в конкурсах, досугах, праздниках. 

4 Маршрут выход-

ного дня 

 

-обогащение знаний и практического опыта де-

тей и родителей, через их совместную деятель-

ность, обогащение РППС группы материалами 

регионального содержания: альбомами, фото-

выставками, вернисажами рисунков, создан-

ными детьми совместно с родителями, презен-

тациями и фильмами о природе и достоприме-

чательностях родного края. 

5 «Гость группы» Развитие эмоциональной отзывчивости, созда-

ние для детей дошкольного возраста комфорт-

ных условий пребывания в детском саду, пози-

тивного эмоционального настроя.   

6 Семейный дискус-

сионный клуб 

-обеспечение эффективного взаимодействия 

между ДОУ и родителями (законными предста-

вителями) воспитанников в целях оптимизации 

развития детей; 

-создание условий для реализации собственных 

идей, способствующих проявлению творческих 

способностей, полноценному общению; 

-обогащение детско-родительских взаимоот-

ношений при проведении совместных меро-

приятий, через акцентирование внимания на 

развитии у детей социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности и творческих способностей; 

-создание комфортной обстановки для детей, 

членов их семей, атмосферы доброжелательно-

сти, сотрудничества, ситуации успеха. 

-повышение эффективности реализации задач 

ФГОС ДО в области художественно-

эстетического развития подрастающего поко-

ления; 

 

7 «Букроссинг» -пропаганда чтения;  

-повышение интереса к книгам;  

-возрождение интереса к чтению, к чтению 

русских народных сказок, возрождение тради-

ции семейного чтения. 
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III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следу-

ющими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитан-

ника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, под-

держка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах ак-

тивности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образова-

тельных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-

ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обосно-

ванных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыду-

щих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка об-

разовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-

ально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и со-

хранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на сво-

боду выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, по-

строение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторин-

га); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 
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способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реали-

зации образовательной программы и построение отношений сотрудничества 

в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педа-

гогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации основной образователь-

ной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направ-

лений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сооб-

ществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально - воспита-

тельными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогиче-

ской практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально - значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования про-

цесса еѐ социализации. 

16)  

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обес-

печенности методическими материалами и средствами обучения 

 и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия (в соответствии с ФОП 

стр.193-195 п.32), обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния Федеральной программы;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигие-

нических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН2.3/2.4.3590-

20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизации общественного 

питания населения», утверждѐнных постановлением Главного государствен-
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ного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020г.№32(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции11ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 

2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации;  

 организации питания;  

 медицинскому обеспечению;  

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную дея-

тельность;  

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала;  

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурны-

ми площадками, озелененной территорией.  

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребѐнка с участием взрослых и других детей; 
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• оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подо-

бранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми детей дошкольного возраста, содержанием программы;  

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творче-

ства, музыкальные инструменты; 

• административные помещения;  

• помещения для занятий специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед); 

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психо-

логического здоровья; 

• оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.   

6. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

ДОО руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского произ-

водства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юри-

дическими лицами.  

7. Описание материально – технического обеспечения Программы, обеспече-

ние методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия МДОУ детский сад №1 комбинированно-

го вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области обеспечивают 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы, выполнение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, пожарной безопасности и электро-безопасности, охра-

ны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспи-

танников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включа-

ющей средства образования, подобранные в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
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- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные ин-

струменты. 

МДОУ оснащено видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализа-

цией кнопками экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку, бего-

вая дорожка, площадки для подвижных игр, яма для прыжков. Имеется спор-

тивный инвентарь для игры в волейбол, баскетбол, футбол, городки, бадмин-

тон, теннис. Занятия сданным инвентарём направлены на формирование у 

детей самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своём здоровье. На территории имеются площадки 

для прогулок детей, «Тропа Здоровья», метеостанция, тренировочно – игро-

вая площадка по обучению детей ПДД, опытно – экспериментальный уча-

сток, «Экологическая тропа», садово-огородный участок. 

В ДОУ функционируют : кухня, столовая, кабинеты: медсестры, учителя- ло-

гопеда, педагога –психолога;  4 группы имеющие необходимую мебель, обо-

рудование и санузел с необходимым оборудованием. 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и 

на улице: 

Оборудование, игрушки 

для игр в помещении 

 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, модели-

рующие профессии, и т.п.); 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насе-

комых; 

Одежда и аксессуары для кукол; 

Кроватки и люльки для кукол;  

Коляски для кукол; 

Дома и мебель для кукол; 

Транспортные игрушки; 

Тематические игрушки и игровые наборы; 

Конструкторы и строительные наборы. 

Для  игр на улице Инструменты: лопаты для песка, лопаты для 

снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 

водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведѐрки различных форм и 

размеров, сита, ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для во-

ды не тонущие, аквапредметы из мягкого поли-

мера и т.п. 
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Оборудование для двига-

тельной активности 

 

Сохранение и укрепление психического и физи-

ческого здоровья детей 

Основные движения (упражнения) 

Ходьба, бег, равновесие 

Коврики массажные с различными элементами 

в том числе и природными; 

Конусы; 

Тренажѐр «Ребристая дорожка»; Тканевая так-

тильная дорожка; 

Шнур короткий (длина от 75 см.). Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.); 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 

см);  

Дартсмягкий с шариками; 

Игровой набор «Городки»; 

Игровой набор «Кольцеброс»; Игровой набор 

«поймай мяч»; 

Кегли; 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом 

(500 гр.); 

Мячи для игры в футбол; 

Мячи для игры в баскетбол; 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см); 

Мячи-массажѐры различных размеров; 

Набор для игры в хоккей; 

Насос для накачивания мячей с иглой; 

Обруч большой (диаметром 100 см); Ракетки с 

воланом; 

Ракетки с мячиком; 

Щиты для метания в цель. 

Ползанье и лазанье 

Дуги для подлезания; 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см); 

Оборудование для двигательной деятельности и 

спортивных игр (наборы для игр – городки, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, фут-

бол, хоккей, бадминтон и т.п.) 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, 

указатели, шнуры.  

Скамейка гимнастическая. 

Сухой бассейн 

Дидактический матери-

ал и оборудование для 

развивающих занятий в 

образовательных обла-

Игрушки для вкладывания;  

Игрушки для нанизывания; 

Игры-шнуровки; 

Мозаики; 
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стях Развитие детского творчества и приобщение к 

изобразительному искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов 

(Гжель, Дымково, Городец, Жостово, карго-

польская игрушка, мезенская роспись, филимо-

новская игрушка, хохлома). 

Набор «Овощи»; 

Набор «Фрукты» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные посо-

бия: 

- «Народное творчество» (в двух частях); 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

 - «Жостовская роспись»; 

- «Коргапольская игрушка»; 

- «Мезенская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п.  

Игровые наборы Фрѐбеля. 

Настольно-печатные игры по народным про-

мыслам.  

Развитие музыкально-художественной дея-

тельности  

Комплект «Музыкальных шумовых инструмен-

тов»: 

- бубен; 

- барабан; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

- треугольники; 

- трещотки; 

- погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструмен-

ты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки. 

Набор русских музыкальных шумовых инстру-
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ментов 

 

Обеспеченность методическими материалами 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников, 2016г 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Этические беседы с детьми 4-7 лет, 2015г.. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, 2016г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния, 2014г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 

2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа, 2016г. 

 Развитие игровой деятельности: Средняя группа, 2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Старшая группа, 2015г. 

 Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа, 2017г. 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День Побе-

ды 

Серия «Рассказы в картинках» Великая Отечественная война в произве-

дениях художников; Защитники Отечества 

Серия «Расскажи детям о…» Достопримечательностях Москвы; Московском 

Кремле, Отечественной войне 1812 года 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления роди-

тельского уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников,2016г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет), 2016г. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников. (5-7 лет), 2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружаю-

щим миром (3-7 лет), 2014г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая младшая группа (3-4 лет),2018г 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4 – 5 лет),2016г. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет), 2018г. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная группа (6-7 лет), 2018г. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. (2-3 лет), 2017г. 

 Формирование элементарных математических представлений. (3-4 го-

да),2016г. 
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 Формирование элементарных математических представлений. (4-5 

лет),2017г. 

 Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет), 

2017г. 

 Формирование элементарных математических представлений.(6-7 лет), 

2017г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: (2-3 лет), 

2017г. 

 Ознакомление с природой в детском саду: (3-4 лет),2017г.  

 Ознакомление с природой в детском саду: (4-5 лет), 2017г. 

 Ознакомление с природой в детском саду: (5-6 лет), 2016г. 

 Ознакомление с природой в детском саду: (6-7 лет), 2017г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Играем в сказку» «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три по-

росенка» 

Серия «Мир в картинках» Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние пи-

томцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офис-

ная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; Собаки – друзья 

и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в картинках» Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; 

Родная природа;  Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи детям о…» фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых 

ягодах; деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инстру-

ментах; космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние пти-

цы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Пти-

цы»,  «Фрукты». Цвет; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 

«Свинья с поросятами», «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках» «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи»,  «Рептилии и амфибии», «Собаки-друзья и помощники, «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам» «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», 

«Осень», «Родная природа» 

Серия «Расскажи детям о…» «Расскажите детям о грибах», «Расскажите де-

тям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите 

детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стан», 

«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских оби-
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тателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (2-3 года), 2016г. 

 Развитие речи в детском саду: (3-4 лет), 2015г. 

 Развитие речи в детском саду: (4-5 лет), 2014г.  

 Развитие речи в детском саду: (5-6 лет), 2014г. 

 Развитие речи в детском саду: (6-7 лет), 2015г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прила-

гательные; Говори правильно; Множественное число; Многозначные слова; 

Один – много; Словообразование; Ударение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3-4 лет 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет 

Колесникова Е.В. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте  

Раздаточный материал Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-

4 лет  

Серия «рассказы по картинкам» Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, 2014г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятия с 

детьми 2-7 лет, 2018г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

младшая группа, 2018г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников, 

2014г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (4-5 лет), 

2014г. 

 Конструирование из строительного материала: (5-6 лет), 2017г. 

 Конструирование из строительного материала: (6-7 лет), 2018г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа, 2016г 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, 2018г. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа,2014г. 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная груп-

па, 2017г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка; Городецкая 

роспись по дереву; Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымков-

ская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 
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Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; 

Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи детям о…» Музыкальных инструментах; музеях и выстав-

ках Москвы. 

Серия «Искусство-детям» «Волшебный пластилин», «Городецкая рос-

пись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная 

гжель», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Се-

верной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

«Физическое развитие» 

М.М. Борисова  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет., 2016г. 

Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, 2018г. 

Э.Я.Степаненкова  Сборник подвижных игр, 2014г. 

Л.И. Пензулаева  

  Физическая культура в детском саду: (3-4 лет), 2017г. 

 Физическая культура в детском саду: (4-5 лет), 2018г. 

 Физическая культура в детском саду: (5-6 лет), 2017г. 

 Физическая культура в детском саду: (6-7 лет), 2015г. 

Наглядно – дидактические пособия (основная часть) 

Серия «Мир в картинках» Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам» Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия 

«Расскажи детям о…» Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпий-

ских чемпионах. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

В МДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер,  

мультимедийный проектор, интерактивная доска, музыкальный центр, 4 

компьютера, принтер. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возмож-

ность подготовить необходимую документацию в электронном виде, вос-

пользоваться интернет ресурсами для организации образовательной деятель-

ности дошкольников. 

Создана медиатека для организации образовательной деятельности  с детьми 

и взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков. В неѐ включены разнообразные мультимедийные презентации, аудио-

треки, видеоролики, слайд-шоу, обучающие мультфильмы, и программы по 

всем направлениям развития дошкольников и психолого- педагогическому 

сопровождению реализации Программы. 

Имеются в наличие 

Логические блоки Дьенеша 
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, картинки и 

т.п.). 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на 

улице: 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профес-

сии, герои книг и мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Детские автомобили 

Каталки 

Конструкторы и строительные наборы 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, 

тачки детские, 

водяные мельницы и т.п. 

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка»,  

Оборудование, игрушки для игр в помещении: 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала: 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Стенка гимнастическая 

льности и спортивных игр на ули-

це(наборы для игр – городки, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадмин-

тон и т.п.) 

 

Наборы для самомассажа 

Картотеки пальчиковой гимнастики 

Картотеки дыхательной  гимнастики 

Картотеки корригирующей гимнастики 
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Картотеки кинезиологических упражнений 

Картотеки упражнений по биоэнергопластике 

Мешочки  с фасолью и песком 

Дорожки здоровья 

Оборудование для закаливания 

Картотеки упражнений по профилактике нарушений зрения  

Картотеки упражнений по профилактике плоскостопия 

Картотеки упражнений по профилактике нарушений осанки 

ази-

тельному искусству 

ыкально-художественной деятельности 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жо-

стово, каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, 

хохлома). 

Набор «Керамика». 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам 

Оборудование для развития музыкально-художественной деятельности : 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчики; ксилофон; 

 колотушки;  маракас; треугольники; трещотки; погремушки; 

- деревянные ложки. 

 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

- Набор русских музыкальных шумовых инструментов 
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Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимацион-

ных произведений для реализации основной образовательной програм-

мы 

 

Наименование 

Учебные издания 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию ( Протокол от 20.05.2015) и с учетом От рождения до 

школы. Инновационной программы дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы,Т.С., Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-Издание пятое ( инновацион-

ное), исправленное и доп.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Дидактические материалы  

Наглядно-дидактические пособия по физическому воспитанию 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта» «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Наглядно-дидактические пособия по социально-коммуникативному раз-

витию детей Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы Рос-

сии»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отече-

ственная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Се-

рия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне» 

Наглядно-дидактические пособия по развитию речи Серия «Грамматика 

в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Го-

вори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Слово образование»; «Ударение» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 года. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Ко-

лобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»  

Рабочие тетради по развитию речи Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Разви-
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тие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подгото-

вительная к школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин.  

Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для малышей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Доро-

жин. 

Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия по самообслуживанию, самостоятельности, 

трудовому воспитанию Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего воз-

раста (2–3 года).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7)  

Наглядно-дидактические пособия по познавательному развитию детей 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арк-

тика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в го-

рах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расска-

жите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите де-

тям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажи-

те детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». Плакаты: 

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром приро-

ды Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия 

«Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
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птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Ово-

щи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картин-

кам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о мор-

ских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Рабочие тетради по познавательному развитию 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая груп-

па.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 

группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подгото-

вительная к школе группа 

Наглядно-дидактические пособия по художественно-эстетическому раз-

витию детей 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дым-

ковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные ин-

струменты»; «Полхов 164 Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май-

дан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о му-

зеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия 

«Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Организационно-методическая продукция 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3– 7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).  
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Сред-

няя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет) . 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Сред-

няя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет).  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность Методические пособия Куцакова Л. В. 

 Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Методические пособия по речевому развитию  

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Млад-

шая разновозрастная группа (2–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп-
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па (6–7лет) 

Методические пособия по социально-коммуникативному развитию детей 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Методические пособия по художественно-эстетическому развитию детей 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–

7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя груп-

па (4–5 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Ко-

марова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя груп-

па (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая груп-

па (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет)  

Методические пособия по физическому развитию детей 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3– 7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Познавательное развитие детей 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-

дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»;«Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Соломенникова 

О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Художественно-эстетическое развитие детей 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством 

Финансовая грамотность 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольни-

ков». Пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений/ Л.В. Страхович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия 

книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников» – изд. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2021. – 32с. 

Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных организаций / Л.В. 

Страхович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные 

финансы. Азы для дошкольников» – изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2022. – 40с. 

Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных организаций / 

Л.В. Страхович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занима-

тельные финансы. Азы для дошкольников» – изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2022. – 

32с. 

Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных орга-

низаций / Л.В. Страхович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников» – изд. М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2022. – 80с. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!». / Бучек А.А., Махова Г.А., Мережко Е.А., 

Наседкина Ю.Н.,ПастюкО.В.,РепринцеваГ.А.,СерыхЛ.В.,ШутоваТ.А.2021г  

STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способно-

стей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е 

изд., стерео- тип. — М .: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. 

Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения ино-

странного языка на основе программы «Сквозная» программа раннего обу-

чения английскому языку в ДОУ и 1 классе начальной школы»,3-е издание 
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доп. и исп./под ред.: Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко.- Белгород: ИПЦ 

«Политерра», 2016 

Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии 

с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения в дошколь-

ном образовательном учреждении. 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений для 

разных возрастных групп (в соответствии с ФОП стр.195-218, п.33) 

 

Кадровые условия реализации Адаптированной  программы. 

 

Реализация Программы осуществляется:  

- Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанника в Организации 

- Учебно-вспомогательными работниками в группе в те-

чение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

 

Каждая группа ДОО непрерывно сопровождается одним учебно - вспомога-

тельными работниками или иными работниками, вне зависимости от времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавли-

ваются организацией самостоятельно в зависимости от содержания Про-

граммы. 

Организация осуществляет управление реализацией Программы, ведение 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, осуществление не-

обходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководи-

тель заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные 

действия в рамках своих полномочий. 

При организации работы групп компенсирующей и комбинированной 

направленности предусматриваются должности педагогов, имеющих соот-

ветствующую квалификацию, дополнительное кадровое обеспечение. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для про-

фессионального развития педагогических кадров, учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Про-

граммы организация осуществляет как самостоятельно, так и с привлечением 

других организаций и партнеров. 
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Кадровый  потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют :  9 воспитателей и 5 специалистов: 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель - логопед, инструктор 

по физической культуре, воспитатель с правом преподавания иностранного 
языка. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является ста-

бильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. Все педаго-
ги своевременно проходят КПК, обучаются на системных и проблемных кур-
сах в институте развития образования. 100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК.  Повышают свой профессиональный уровень через посе-
щения методических объединений города и района, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению про-
фессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

Высшая категория – 2 педагога; 

I – категория – 6 педагогов; 

Без категории – 2 педагога. 

Несмотря на традиционный подход к организации педагогической деятель-

ности, коллектив проводит постоянную работу по совершенствованию обра-

зовательного пространства ДОУ в соответствии с современными требовани-

ями и нормативно- правовыми документами. 

Целью методической работы в ДОО является повышение компетентности 

педагогов в вопросах обеспечения нового содержания дошкольного образо-

вания. 

Основные направления методической работы: 

1.        Подготовка и проведение методических мероприятий со всеми педаго-

гами: семинаров, практикумов,  круглых столов и др. 

2.        Разработка необходимой учебно-методической документации. 

3.        Организация работы творческой группы (по разработке и оформлению 

ООП и составлению комплексно-тематического планирования для разных 

возрастных групп). 

4.        Изучение уровней профессиональной компетентности педагогов, вы-

явление изменений, затруднений. 

5.        Индивидуальная работа с педагогами, консультирование, оказание 

практической помощи, обучение. 

6.        Организация самообразования педагогов. 

7.        Организация курсовой переподготовки педагогов. 

8.    Участие в подготовке и проведении аттестации педагогов. 
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9.    Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

10.    Редакционно-издательская деятельность. 

11.    Организация участия педагогов в методических мероприятиях разного 

уровня; подготовка педагогов к выступлениям.  

12.    Проведение мониторинга состояния методического обеспечения и каче-

ства воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

13.    Координация работы педагогов по выполнению планов и освоению про-

грамм. 

14.    Организация преемственности в работе педагогов ДОО и школы. 

15.    Мотивация и стимулирование деятельности педагогов. 

16.    Осуществление контроля за деятельностью педагогов. 

 

3.2.Распорядок и/или режим дня воспитанников 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Режим и распорядок дня установлен с учѐтом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), при-

ем пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливать-

ся к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение 

режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют ап-

петит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, актив-

ной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 
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ежедневно. 

 

Режим дня обладает гибкостью, однако неизменными остаются время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой дли-

тельности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной про-

гулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самосто-

ятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребѐнка в течение дня, обеспечивает сочетание умственной и физической 

нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, 

чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды дея-

тельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с му-

зыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса со-

ответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и 

сп2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем возду-

хе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуханиже минус 

15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитывается так-

же индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые пред-

почтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регули-

руется СанПиН2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим 

дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образователь-

ных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации обра-

зовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствовать-

ся при изменении режима дня. 

Требования и показатели режима дня и организации образовательного 

процесса и режима дня (в соответствии с ФОП п.35.12, стр.222- 233)  
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Организация режи-

ма дня Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский

сад № 1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской 

области  

 

В ДО функционирует в режиме 10,5 -часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 17-30 при 5-дневной рабочей неделе для групп общеразви-

вающей направленности, сокращенного дня (группы компенсирующей 

направленности) - 10 часов в день. 

Организация образовательного процесса осуществляется  в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования и 

требованиями СП 2.4.3648-20 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 1,5 до 2 лет – не более 10 минут, 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5  до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно; 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную дея-

тельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую полови-

ну дня. 

Форма организации занятий  от 1,5 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет 

(фронтальные).  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, кото-

рый позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. Организация жизнедеятельности ДОО предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, мероприя-
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тия) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность де-

тей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ДОО.  

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. на свежем воздухе. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

2 группа  раннего 

возраста 

Младшая група Средняя группа 

Физическая культура 

впомещении 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура 

напрогулке 
1 разв 

неделю 
1 разв 

неделю 
1 разв 

неделю 

Ознакомление с окру-

жающиммиром 
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Формирование элемен-

тарных 

математических 

представлений 

1 раз в 
неделю 

 

 

1 раз в 
неделю 

 

1 раз в 
неделю 

 

Развитие речи 
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование  
1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Лепка  
1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Апликация 
- 1 раз в 

2 недели 
1 раз в 

2 недели 

Музыка  
2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ИТОГО в неделю 10 занятий 10 занятий 10 занятий 

по СанПиНам (в неде-

лю) 10 занятий 11 занятий 12 занятий 

ИТОГО в месяц 40 40 40 

ИТОГО в год 360 360 360 

 

Базовый виддеятельности 

 

 

Периодичность 

 

Старшая группа Старшая группа компенсиру-

ющей направленности 

Физическая культура впо-

мещении 

2 раза внеделю 2 раза внеделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз внеделю 1 раз внеделю 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

1 раз внеделю 1 раз внеделю 

Формирование элемен-

тарных 

1 раз неделю 1 раз неделю 
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математических 

представлений 

Развитие речи 2 раза внеделю 3 раза внеделю 

Рисование  2 раза внеделю 2 раза внеделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Апликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза внеделю 2 раза внеделю 

Английский язык 2 раза внеделю 2 раза внеделю 

Коррекционная деятель-
ность 

 
 

 2 раза внеделю 

ИТОГО в неделю 14 занятий 15 занятий 

по СанПиНам (в неделю) 15 занятий 15 занятий 

ИТОГО в месяц 60 60 

ИТОГО в год 540 540 

 

в дошкольном образовательном учреждении функционирует 4 группы. 

1 – вторая группа раннего возраста (1,5  до 3 лет) 

1- младшая группа (от 3 до 4 лет);  

1 –разновозрастная старшая группа (с 5 до 7 лет); 

1 - группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (с 

5 до 7 лет): Дети в эту группу поступают согласно направлению ТПМПК. 

 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывается: учет  местных  климатических  и  конкретных  погодных  усло-

вий.  Так  как программа в качестве первоочередной ставит задачу сохране-

ния здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени 

для пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной активности; 

обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую само-

стоятельную деятельность; 

учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгру-

зочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в поне-

дельник вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, 

вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, непосредственно-образовательная и самостоятельная деятель-

ность), прием пищи, время прогулок. 

 

Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-

2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов. 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спаль-

не обязательно. 

- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих раство-

ров. 

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут по-

лежать, но не задерживать их в постели. 

 

Прогулка – одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуем 2 

раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воз-

духа ниже - 15°С искорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при тем-

пературе воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

 

Воспитатели ДОУ прогулку осуществляют по следующим направлениям: 

наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую 

деятельность  детей, индивидуальную работу с детьми  по развитию физиче-

ских качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку органи-

зовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

Детей учатся правильно одеваться, в определенной последовательности.   

В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельно-

сти и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов де-

ятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились 

на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на про-

гулке в начале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное заня-

тие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Процесс адаптации у каждого ребѐнка проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной об-

становки, которая окружает ребенка. 
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Тем не менее, выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ – 

легкую, среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметном миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают: 

Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче спра-

вится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях се-

мьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к детскому саду. 

Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возрас-

та, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможно-

стями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. После 2 лет дети более спокойно реаги-

руют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на 

эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходя-

щий возраст для посещения дошкольного учреждения. 

Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружа-

ющими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуатив-

но-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, само-

стоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ре-

бенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контак-

там, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания 

и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с иг-

рушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то от-

влечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значитель-

но легче. 

Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на жела-

ние ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям ДОУ. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 
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Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагог знакомится с родителями. Рассказывает об осо-

бенностях работы группы, обязательно обращает внимание на режим жизне-

деятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально прибли-

зить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог мо-

жет получить полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых лю-

дей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и 

т.д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке пред-

лагается родителям до регулярного посещения детского сада приводить ма-

лыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с дру-

гими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить группо-

вую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, 

поиграть в игрушки. 

Благоприятные условия создаются для ребенка в первые дни посещения – 

расположение к себе, установление контакта в присутствии близкого взрос-

лого, называние малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволяет можно помочь ему раздеться, обеспечивается тактильный 

контакт. Для снижения чувства тревожности, беспокойства имеется возмож-

ность принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или па-

пину вещь. 

Ребѐнку предлагается выбрать собственный шкафчик для раздевания, оста-

вить для начала там какую-то вещь. 

В общении с ребѐнком не игнорируются его желания – если есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог удовлетворяет данное желание. 

Максимально стремление переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложение в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка используются такие приемы как: эле-

менты телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д.  

Ребенку задаются вопросы про любимую игрушку. Ответы позволяют уви-

деть, есть лидинамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент - на процесс 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, органи-

зовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утом-

ление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и от-

дыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности физ-

культминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утом-

ляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о до-

статочном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, 

как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать 

все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы 

свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты мебели 

росту детей, своевременной сменой столов, стульев. 

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образова-

тельную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную дея-

тельность по интересам и выбору детей. 

 

Режим пребывания детей  МДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

п. Уразово Валуйского района Белгородской области 

Холодный период 

Режимные момен-

ты 

2 гр раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Прием детей, игро-

вая и самостоя-

тельная деятель-

ность детей, утрен-

няя гимнастика 

7.00 -8.00 7.00 -8.20 7.00 -8.20 7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.00 - 8.30 8.20 - 8.40 8.20- 8.40 8.15 -8.30 8.15-8.30 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

8.30 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Организованная  

образовательная 

деятельность, заня-

тия со спициали-

стами 

9.00 -9.30 

 

9.00 –9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 -10.10 

Второй завтрак 9.30 -9.40 9.40 -9.50 9.50 -10.00 9.25 – 9.35  9.30 – 9.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

9.40 – 11.20 9.50- 11.30 10.00 – 11.50 10.00 – 12.00 10.10-12.10 
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Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность 

11.20 – 11.30 11.30-11.45 11.50.-12.05 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30 -12.00 11.45– 12.15 12.05.– 12.30 12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.15-15.00 12.30 -15.00 12.30 -15.00 12.40 -15.10 

Постепенный  

подъем, воздушные 

ванны, гимнастика 

после сна. 

15.00 -15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00- 15.15 15.10- 15.25 

Полдник 15.15 -15.25 15.15 -15.30 15.20 -15.40 15.15– 15.35 15.25 – 15.40 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры, игры, самосто-

ятельная деятель-

ность, ООД. 

15.25 – 16.10 15.30 -16.10 15.40 -16.20 15.35 – 16.30 15.40 – 16.30 

Прогулка, посте-

пенный уход детей 

домой 

16.10 -17 30 16.10 – 17.30 16.20 – 17.30 16.30– 17.30 16.30 -17.30 

 

 

Теплый период  
Режимные момен-

ты 

2 гр раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Прием детей, игро-

вая и самостоя-

тельная деятель-

ность детей, утрен-

няя гимнастика 

7.00 -8.00 7.00 -8.20 7.00 -8.20 7.00 -8.15 7.00 -8.15 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.00 - 8.30 8.20 - 8.40 8.20- 8.40 8.15 -8.30 8.15-8.30 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

8.30 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Второй завтрак 9.30 -9.40 9.40 -9.50 9.50 -10.00 9.25 – 9.35  9.30 – 9.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке 

9.00 – 11.20 9.00- 11.30 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.10-12.10 

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность 

11.20 – 11.30 11.30-11.45 11.50.-12.05 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.30 -12.00 11.45– 12.15 12.05.– 12.30 12.10 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.15-15.00 12.30 -15.00 12.30 -15.00 12.40 -15.10 

Постепенный  15.00 -15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00- 15.15 15.10- 15.25 
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подъем, воздушные 

ванны, гимнастика 

после сна. 

Полдник 15.15 -15.25 15.15 -15.30 15.20 -15.40 15.15– 15.35 15.25 – 15.40 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры, игры, самосто-

ятельная деятель-

ность, ООД. 

15.25 – 16.10 15.30 -16.10 15.40 -16.20 15.35 – 16.30 15.40 – 16.30 

Прогулка, посте-

пенный уход детей 

домой 

16.10 -17 30 16.10 – 17.30 16.20 – 17.30 16.30– 17.30 16.30 -17.30 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учрежде-

ния, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно - 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участника-

ми образовательных отношений. Помогают ребенку освоить ценности кол-

лектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат про-

гнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому созда-

ние традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспи-

танников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети прини-

мают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с дет-

ством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем. На этапе, когда детский сад только начи-

нает функционировать, важной задачей является создание таких традиций, 

которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы интерес-

ны детям.  

Традиции детского сада: 

1.Приветствие. 

2.Утренний круг  

Цель – научить детей думать, рассуждать,  планироватьиметь свое мнение. 

Общий круг предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их дея-

тельность в течение дня. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. Подведение итога дня в кругу. 

5.Рефлексия 
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Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельно-

сти детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; - раз-

витие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках,  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; - обо-

гащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образователь-

ных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах активного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. Цик-

личность: Организация досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от10 до 30 мин в зависимости от возраста во второй половине 

дня). Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физиче-

ской культуре, педагогом - психологом и другими специалистами) в зависи-

мости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенно-

стей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов привлекаются родители и другие члены семей 

воспитанников. Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с родителями.  

Постепенно в группах складываются свои ритуалы и события, они воз-

никают спонтанно, их подсказывает сама жизнь, и заранее планировать их не 

приходится.  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вме-

сте приятный и интересный день.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, перед 

прогулкой, воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы по-

говорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятно-

го, весѐлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит 

что-нибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, что 

каждый ребѐнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт 

в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдель-

ных детей.  

День рождения.  

Воспитатель выбирает единый сценарий, который будет реализовы-

ваться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 
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элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые 

столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выбирает какую-нибудь традицион-

ную хороводную игру, например - «Каравай»; разучивает с детьми величаль-

ные песенки для мальчика и для девочки. В группе преподносятся подарки, 

они должны быть одинаковыми и сделанными руками детей. Традиция 

«Сладкий вечер» («Сладкий час»). Эту традицию проводят в среду во время 

полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста, мы предлагаем фор-

му чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждѐн-

ная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы 

для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие!  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в дошкольных группах (3 - 8 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаѐтся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремле-

ния к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных об-

разовательных областей.  Единая тема отражается в организуемых воспита-

телем образовательных ситуациях детской  практической, игровой, изобрази-

тельной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы  Зи-

мушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных пре-

вращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и ре-

жимные  процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания ино-

планетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также те-

матические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых му-

зыкальных произведений по «заявкам» детей,  чтение художественной лите-

ратуры, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

1) РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обога-

щающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для  разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждо-

го ребѐнка деятельности. 

2) РППС включает организованное пространство (территория ДОО, группо-

вые комнаты, специализированные, технологические, административные и 

иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта осо-

бенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их раз-

вития. 

3) ДОО при создании РППС учитывает цели и принципы Программы соглас-

но ФГОС ДО, возрастную и гендерную специфики для реализации образова-

тельной программы. 

4) РППС ДОО создана как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

5) При проектировании РППС ДОО учитывает: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические 

и природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержа-

ние образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; возмож-

ности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимо-

действия и других участников образовательной деятельности). 

 

6) РППС соответствует: 
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- требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания де-

тей в ДОО; 

-  возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопас-

ности и надежности. 

 

7) Наполняемость РППС включает необходимые для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОСДО. 

8) РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индиви-

дуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. В соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможностями учѐта особенностей и коррекции недостат-

ков их развития. 

9) РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия де-

тей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных со-

трудников. 

10) В ДОО созданы условия, необходимые для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства.  

Предметно – пространственная среда в дошкольном учреждении соответ-

ствует требованиям к организации среды в соответствии с ФГОС:  

- содержательно – насыщенной,  

- развивающей 

- полифункциональной 

- вариативной 

- доступной 

- безопасной 

- здоровьесберегающей 

- эстетически – привлекательной  

11) Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются 

используемые в рамках данной Программы материалы, образовательное обо-

рудование, мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы.  

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная ме-

бель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 
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При создании среды педагоги руководствовались  современными требова-

ниями к организации образовательного процесса. Для проведения занятий, 

игр, наблюдений педагог подбирает и размещает в групповом помещении иг-

рушки, материалы и оборудование для специально организованной и нере-

гламентированной деятельности детей в соответствии с Перечнем средств 

воспитания и обучения. Он включает оборудование, игрушки, игровой мате-

риал, наглядные пособия, которые отвечают психолого педагогическим, эс-

тетическим, эргономическим, санитарно-гигиеническим, техническим и эко-

номическим требованиям и нормам. Задача педагога спроектировать разви-

вающую предметную среду в соответствии с данным перечнем и содержани-

ем учебной программы дошкольного образования. 

Таким образом, среда должна: 

– обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка; 

– побуждать детей к деятельности; 

– способствовать развитию самостоятельности и творчества;   

– обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняю-

щейся. 

Нет чѐтко определенных требований к наличию в группе тех или иных 

уголков и центров. Среда группы отражает индивидуальность педагога и де-

тей, она неповторима и индивидуальна. Создание современной развивающей 

среды обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта посильных де-

тям дошкольного возраста видов деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде-

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятель-

ности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению пер-
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вых навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнооб-

разных изобразительных средств; 

•центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предмета-

ми-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматрива-

ется следующий комплекс центров детской активности: 

 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр сред-

ней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвиж-

ности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории дет-

ского сада) в  нтеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образователь-

ных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской де-

ятельности детей в интеграции содержания образовательных областей «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 
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для  формирования элементарных математических навыков и логических 

операций винтеграции содержания образовательных областей «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия кото-

рого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой дея-

тельности детей в интеграции содержания образовательных областей «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимо-

действии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания обра-

зовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литера-

туру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к худо-

жественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в инте-

грации содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в инте-

грации с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряже-

ния воспитанников; 

• центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию 

имеющихся у них нарушений; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционально-

го благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, их половой идентификации. 

Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям. 

Физическое 

направление 

 

Физкультурный зал, спортивная площадка, медицинский 

кабинет, изолятор, физкультурные уголки в группах. 

 

Художествен-

но-

эстетическое 

направление 

 

Музыкальный зал, центр изобразительной, музыкальной, 

театральной деятельности в группах, выставки творческих 

работ педагогов и детей. 

 

Познаватель-

ное направле-

ние 

 

Центры познавательно - исследовательской деятельности в 

группах: природы, для игр с водой и пес-

ком, конструирования, сенсорного развития, математики, 

 патриотический уголок, центр для игры в шашки и шахма-

ты и разнообразные уголки для познавательного развития. 

 

Речевое 

направление 

Центры развития речи и обучения грамоте, настольно-

печатных игр, книжные уголки 

Социально – 

коммуника-

тивное направ-

ление 

 

Мни музей «Казачий куринь», уголки патриотического восп

итания,  в холле «Я помню, я горжусь», краеведения, 

сюжетно-ролевых игр, центр по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма «Светофор» и др. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

Кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога 

 

На территории ДОО находятся: 

• игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами;  
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•  спортивная и игровая площадка для игр в  баскетбол, бадминтон и др., бе-

говая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, беговая 

дорожка с прыжковой ямой, коррегирующая дорожка;  

•  тематические площадки: «Автогородок» площадка для ознакомления до-

школьников с правилами дорожного движения и игр детей по профилакти-

ке нарушений правил дорожного движения,  

• «Поляна насекомых», «Лаборатория чудес», «Шахматное королевство», 

«Английский класс», «Летний театр» «Эколята-дошколята», «Поляна ска-

зок»;  

•  альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки;  

•  огород;  

•  метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения  наблюде-

ний; 

• плодово-ягодный сад; 

• водоем; 

• каменистый сад; 

• птичий дворик и др. 

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  

группе развивающей  предметно-игровой  среды и  степень  ее влияния на де-

тей следующие: 

• включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступно-

стью материалов, удобством их размещения; 

• низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, нотем не 

менее хорошо всем слышен; 

• низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, иг-

рового пространства или материалов, так как увлечены интересной де-

ятельностью; 

• выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импрови-

заций и других продуктов создается детьми в течение дня; 

• положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.7 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнитель-
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ного образования детей. 

 Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

 

3.7 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Про-

грамме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнитель-

ного образования детей. 

 Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
 

Примерный календарный план воспитательной работы МДОУ д/с №1 

комбинированного вида п.УразовоВалуйского района Белгородской обла-

сти 

 

 
Календарная 

неделя 

Воспитательное событие 

Сентябрь  

01.09  День знаний  

03.09  День окончания второй мировой войны  

05.09  Международный день благотворительности  

08.09  Международный день распространения грамотности  

27.09  Международный день туризма  

27.09  День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь  

01.10  Международный день музыки  

01.10  Международный день пожилых людей  

04.10  Всемирный день защиты животных  

05.10  День учителя  

14.10  День флага Белгородской области  

15.10  День отца в России  

16.10  Всемирный день хлеба  

20.10 День повара 

26.10  Международный день библиотек  

28.10  Международный день бабушек и дедушек  

Ноябрь  

03.11  День рождения Самуила Маршака  

04.11  День народного единства  

10.11  День сотрудника органов внутренних дел  
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12.11 Синичкин день 

14.11 День логопеда 

18.11  День рождения Деда Мороза  

26.11  День матери в России  

30.11  День Государственного герба РФ  

Декабрь  

01.12  Всемирный день хоккея  

03.12  Международный день инвалидов  

03.12.  День неизвестного солдата  

05.12  День добровольца (волонтера) в России  

08.12  Международный день художника  

09.12  День героев Отечества  

12.12  День Конституции РФ  

31.12  Новый год  

Январь  

01.01-08.01. Рождественские колядки 

08.01 День детского кино 

11.01  Международный день «Спасибо»  

13.01 День Российской печати 

19.01 День освобождения поселка 

23.01 День снега 

27.01  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

28.01  Международный день ЛЕГО  

Февраль  

02.02  День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

08.02  День российской науки  

10.02 День памяти А.С.Пушкина 

11.02 День зимних видов спорта в России 

15.02  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества  

17.02  День рождения Агнии Барто  

21.02  Международный день родного языка  

23.02  День защитника Отечества  

Март 

08.03  Международный женский день  

11.03-17.03  Масленица  

18.03  День воссоединения Крыма с Россией  

20.03 Всемирный день воробья 

21.03 День леса 

22.03  Всемирный день водных ресурсов  

22.03  Сороки или жаворонки  

27.03  Всемирный день театра  

31.03  День рождения Корнея Чуковского  

Апрель 

01.04  Международный день птиц  

День смеха 

02.04  Международный день детской книги  

11.04 День березы 
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12.04  День космонавтики  

19.04  День подснежника  

22.04  Всемирный день Земли  

28.04 День работника скорой медецинской помощи  

29.04  Международный день танца  

Май 

01.05  Праздник Весны и Труда  

09.05  День Победы  

12.05 День медецинской сестры 

18.05  Международный день музеев  

19.05  День детских общественных организаций России  

24.05  День славянской письменности и культуры  

Июнь 

01.06  День защиты детей  

03.06  Всемирный день велосипеда  

06.06  День русского языка Пушкинский 

день России  

12.06  День России  

22.06  День памяти и скорби  

Июль 

08.07  День семьи, любви и верности  

11.07  Всемирный день шоколада  

12.07  День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России  

23.07.  Всемирный день китов и дельфинов  

30.07  Международный день дружбы  

Август 

5.08  День освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчи-

ков  

5.08  Международный день светофора  

14.08  День физкультурника  

22.08  День Государственного флага РФ  

27.08  День российского кино  



311 

 

 


