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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР возрастной категории 3  -7 лет 
(разновозрастная группа) осуществляется дошкольное образование в соответствии с целями, 
задачами адаптированной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа (далее Программа)– документация, обеспечивающая реализацию 
адаптированной программы – образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 
России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149). 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в 
Свердловской области» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

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

 Федеральной адаптированной дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.11.2022Г. № 1022 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  2024 года»; 

 Приказом Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания» от 28.01.2021г. № 2 

 Уставом Детского сада № 79, утверждённого приказом начальника органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменск-Уральского городского округа» от 
15.10.2020 № 315 (далее – Устав). 
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Рабочая программа рассчитана на 

один учебный год, который длится в группе с 1 сентября по 31 мая. 
 

1.1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы для детей с 
задержкой психического развития 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы для детей с задержкой 
психического развития 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 
1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 
недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 
средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения 
его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 
2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 
обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 
возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 
коррекционной работы должны отличаться. 
3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 
коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 
нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 
системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 
4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 
процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 
специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных 
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 
разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 
медицинскими учреждениями. 
5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого- 

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". При 
реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 
функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 
пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 
отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 
заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 
связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 
обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на 
разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 
разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 
мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 
на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 
ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 
деятельности обучающихся с ЗПР. 
6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающи х задач: не 
позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 
требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 
условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  
7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 
организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный 
образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР 
обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 
карт). 
8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 
реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 
развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 
образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 
процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 
работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 
9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 
содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 
актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей дошкольника. 
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10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

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

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

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с 
задержкой психического развития 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. 

Для определения целей и задач значимо понимание клинико-психологических особенностей 
полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 
Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 
функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 
фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 
нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. 
У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 
восприятия, памяти, речи, мышления. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 
моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 
ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 
меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 
сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно- 

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 
мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 
(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 
запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 
понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 
времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 
при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 
программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 
прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 
усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 
его  распределения,  сужение  объема.  Задерживается  формирование  такого  интегративного 
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качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 
образовательной программы . 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 
место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 
соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 
редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 
одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 
детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 
обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 
соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 
поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 
материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 
представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 
строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 
предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 
полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 
перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
- отставание в  овладении  речью  как  средством  общения  и  всеми  компонентами  языка; 
- низкая речевая активность; 
- бедность, недифференцированность словаря; 
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; 
- слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации и  словесного  отчета; 
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 
звукослогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 
слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных  звеньев в 
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 
возраста.  В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи  к  моменту 
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поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 
за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально -волевой 
сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 
деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 
компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 
формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 
образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 
- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической 
помощи на дошкольном этапе образования; 
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 
областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 
развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 
двигательной сфер; 
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 
непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико- 

педагогического консилиума; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности); 
- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей  и 
образовательных нагрузок; 
- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 
овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 
программы; 
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы; 
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, 
включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 
- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному миру и социальному окружению; 
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 
ближайшего развития; 
- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 
особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 
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помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 
- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 
перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 
- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 
- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 
одобряемого поведения; 
- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  
- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого- 

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 
позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической 
помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
Общее недоразвитие речи 1 уровня 

Нарушение такой степени означает практически полное отсутствие речи у ребенка. Проблемы 
заметны, что называется «невооруженным глазом». 
1. Активный словарь ребенка очень беден. Для общения он использует в основном лепетные слова, 
первые слоги слов, звукоподражания. При этом он вовсе не прочь пообщаться, но на «своем» 
языке. Кошка — это «мяу», «би-би» — может означать и машину, и поезд, и сам процесс езды. 
2. Широко используются жесты и мимика. Они всегда уместны, несут конкретную смысловую 
нагрузку и, в общем, помогают ребенку в общении. 
3. Простых предложений либо просто нет в речи ребенка, либо могут состоять из двух аморфных 
слов, объединенных по смыслу. «Мяу би-би» во время игры будет означать, что кошка поехала на 
машине.    «Гав    ди»    —    это    и    собака    идет,    и    собака    бежит. 
4. При этом пассивный словарь заметно превышает активный. Ребенок понимает обращенную речь 
в  значительно большем объеме, чем может сказать сам. 
5. Сложные слова (состоящие из нескольких слогов) сокращаются. Например, автобус звучит как 

«абас» или «атобу». Это говорит о несформированности фонематического слуха, то есть ребенок 
плохо различает отдельные звуки. 
Общее недоразвитие речи 2 уровня 

Основным ярким отличием от 1 уровня становится постоянное присутствие в речи ребенка 
определенного количества общеупотребительных слов, хоть пока и не очень правильно 
произнесенных. При этом заметны зачатки формирования грамматической связи между словами, 
хотя еще непостоянные. 
1. Ребенок всегда использует одно и то же слово, обозначающее конкретный предмет или действие 
в искаженном виде. К примеру, яблоко всегда будет звучать как «лябако» в любом контексте. 
2. Активный словарь довольно беден. Ребенок не знает слов, обозначающих признаки предмета 
(форму, отдельные его части). 
3. Нет навыка объединения предметов в группы (ложка, тарелка, кастрюля — это посуда). 
Предметы, близкие по каким-либо признакам, могут называться одним словом. 
4. Звукопроизношение тоже сильно отстает. Ребенок плохо произносит многие звуки. 
5. Характерным признаком ОНР 2 уровня становится появление в речи зачатков грамматического 
изменения произносимых слов в зависимости от числа. Однако ребенок справляется только с 
простыми словами и в том случае, если окончание находится под ударением (идет — идУт). 
Причем этот процесс нестойкий и проявляется не всегда. 
6. Простые предложения активно используются в речи, но слова в них не согласованы между 
собой. Например, «папа питя» — папа пришел, «гуяйгокам» — гулял на горке и т. д. 
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7. Предлоги в речи могут быть пропущены совсем или использоваться неправильно. 
8. Связный рассказ — по картинке или с помощью вопросов взрослого — уже получается, в 
отличие от состояния при 1 уровне ОНР, однако он очень ограничен. В основном ребенок 
использует двусложные несогласованные предложения из подлежащего и сказуемого. «Гуяйгокам. 
Видейсег. Ипийсегика.» (Гулял на горке, видел снег, лепил снеговика).  
9. Нарушена слоговая структура многосложных слов. Как правило, слоги не только искажаются из- 

за неправильного произношения, но и переставляются местами, и просто выбрасываются. 
(Ботинки — «бокити», человек — «тевек»). 
Общее недоразвитие речи 3 уровня 

Данная стадия характеризуется в основном отставанием в плане грамматического и 
фонематического развития речи. Экспрессивная речь довольно активна, ребенок строит 
развернутые фразы и использует большой словарный запас. 
1. Общение с окружающими в основном в присутствии родителей, которые выступают в качестве 
помощников-переводчиков. 
2. Неустойчивое произношение звуков, которые ребенок научился произносить отдельно. В 
самостоятельной речи они все равно звучат пока нечетко. 
3. Сложные для произнесения звуки заменяются другими. Труднее даются свистящие, шипящие, 
сонорные и аффрикаты. Один звук может заменять сразу несколько. Например, мягкий «с» 
нередко выступает в разных ролях («сянки» — санки, «сюба» — «шуба», «сяяпина» — 

«царапина»). 
4. Активный словарный запас заметно расширяется. Однако ребенку пока не известна 
малоупотребительная лексика. Заметно, что в своей речи он использует в основном слова 
бытового значения, которые часто слышит вокруг. 
5. Грамматическая связь слов в предложениях, что называется, оставляет желать лучшего, но при 
этом ребенок уверенно подступается к построению сложносочиненных и сложноподчиненных 
конструкций. («Папа писёл и пйинесйаМисепадаик, как Мисяхаасе себя вей» — Папа пришел и 
принес Мише подарок, ТАК как Миша хорошо себя вел. Как мы видим, сложная конструкция уже 

«просится с  языка»,  однако  грамматическое  согласование  слов  пока  не  дается). 
6. Из таких, не правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить рассказ. 
Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность действий, однако 
проблемы с построением фраз уже нет. 
7. Характерной чертой становится непостоянство грамматических ошибок. То есть в одном случае 
ребенок может правильно согласовать слова между собой, а в другом — употребить 
неправильную форму. 
8. Имеются сложности в правильном согласовании имен существительных с числительными. 
Например, «три кошкАМ» — три кошки, «много воробьи» — много воробьев 
9.Отставание в формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при 
произнесении «трудных» слов («гинасты» — гимнасты), в наличии проблем при анализе и синтезе 
(ребенок затрудняется подобрать слова, начинающиеся на конкретную букву). Это, помимо 
прочего, задерживает готовность ребенка к успешной учебе. 
Общее недоразвитие речи 4 уровня 

Этот уровень ОНР характеризуется лишь отдельными сложностями и ошибками. Однако, 
складываясь в общую картину, эти нарушения мешают ребенку овладевать навыками чтения и 
письма. Поэтому важно не упустить данное состояние, чтобы скорректировать ошибки. 
1. Проблема неправильного звукопроизношения отсутствует, звуки «поставлены», однако речь 
несколько невнятна, невыразительна и отличается нечеткой артикуляцией.  
2. Периодически встречаются нарушения слоговой структуры слова, элизии (пропуск слогов — 

например, «моток» вместо «молоток»), замене одного звука другим, перестановке их местами. 
3. Еще характерная ошибка — неправильное использование слов, означающих признак предмета. 
Ребенок не очень четко понимает значение таких слов. Например, «дом длинный» - вместо 

«высокий», «мальчик короткий» - вместо «низкий» и т. д.). 
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4. Затруднения вызывает также образование новых слов при помощи суффиксов. («зайцевый» 
вместо «заячий», «платенько» вместо «платьице»). 
5. Аграмматизмы встречаются, но не очень часто. В основном сложности могут вызывать 
согласования имен существительных с прилагательными («пишу синИМручкОМ») или при 
употреблении существительных во множественном числе именительного или родительного 
падежа («В зоопарке видели медведЕВ, птицЕВ»). 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, отстающими в 
психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 
следующим целевым ориентирам: 
1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 
отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 
коррекционной работы: 
- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным контактам с 
педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педагогическим 
работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со 
педагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет 
интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному 
участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает 
простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 
- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства, 
выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может 
использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поисковыми 
способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши 
предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине 
(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 
цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в 
количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного 
соотнесения; 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 
инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 
слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа 
настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 
свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 
падеж существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет 
существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, 
искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - 

отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью 
(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 
паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником предложения  
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из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность; 
- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие 
"повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и слушать стихи, 
песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет 
интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работником в 
продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании); 
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движениям 
педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координированные 
движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и 
предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 
2. Второй вариант: 
- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 
помощи педагогического работника; 
- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на 
выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, 
часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 
практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 
результативны; 
- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 
работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно 
чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 
- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника включается 
в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны, 
редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с другими детьми 
по своей инициативе не включается; 
- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные 
инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова и 
звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении;  

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 
педагогического работника; 
- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, 
показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто 
требуется помощь педагогического работника; 
- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется 
действовать по зрительному соотнесению; 
- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается 
по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогического 
работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
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- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный 
захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается 
бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 
работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 
знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 
движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 
некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 
предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные 
сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 
прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 
простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 
простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко  - 

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам 

Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 
значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, 
осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, 
умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 
монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 
опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 
произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи. 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры,  
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представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей с ЗПР; 
- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в 
развитии; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода 
на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 
речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

 

1.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, ориентирована на 
разностороннее физическое развитие, формирование творческой личности, раскрытие и развитие 
творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического вкуса, формирование 
успешного разносторонне развитого школьника – одна из наиболее важных задач педагогической 
практики на современном этапе, и включает реализацию следующих парциальных 
образовательных программ и проектов: 
 программы «Здоровье» Детского сада № 79 направлена сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, формирование представлений о здоровом образе жизни.  
 проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений». 

1.2.1.1. Цели и задачи реализации Программы детей с задержкой психического 

развития Программа «Здоровье» 

Основной целью данной программы является создание оптимальных условий для сохранения  и 

укрепления психического и физического здоровья детей при организации образовательной 
деятельности, формирование у всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей, 
педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений» 

 

 

Цель проекта: коррекция нарушений в речевом развитии детей через использование 
логопедических сказок. 
Задачи проекта: 
- Повышение мотивации и интереса детей к логопедическим занятиям. 
- Активизация и расширение словарного запаса ребёнка. 
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- Развитие связной речи. 
- Развитие грамматического строя речи. 
- Развитие и коррекция звуковой стороны речи. 
- Развитие творческого воображения, памяти, мышления, коммуникативных способностей. 
- Привлечение родителей к совместной деятельности по коррекции речевых нарушений. 
Участники проекта: 
учитель-логопед, педагоги, воспитанники (дети с ЗПР 3-6 лет), родители воспитанников. 

 

1.2.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы для детей с задержкой 
психического развития 

 

Программа «Здоровье» 

• Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 
• Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 
детей. 
• Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего 
образовательного процесса и всех видов деятельности. 
• Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 
• Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от насилия, подавления 
личности, подчинения еѐ педагогу, создающему условия, умело и осторожно направляющему 
развитие ребѐнка. 
• Принцип гарантированной результативности - реализация прав и потребностей детей на 
получение необходимой психолого- педагогической помощи и поддержки, гарантия 
положительного результата независимо от возрастной категории детей и уровня их физического 
развития. 
- Принцип природосообразности определение форм и методов воспитания на основе целостного 
психолого-педагогического знания о ребенке, его физиологических и психологических 
особенностей. Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни.  

 

Проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений» 

- Участие каждого ребенка в обыгрывании и обсуждении сказки; 
- Преодоление речевого «негативизма» 

- Систематичность. 
- Привлечение родителей воспитанников к созданию героев сказок. Родители должны понимать, 
что они создают не только базу для формирования коммуникативной компетенции дошкольника, 
но и развивают у ребёнка стремление к успеху. 
-Применение авторских сказок на логопедических занятиях, насыщенность инновационным 
наглядным материалом вызывают огромный интерес детей к обучению, постоянно поддерживают 
их положительный настрой, стимулируют мыслительную деятельность.  
-Применение здоровьесберегающих технологий значительно повышает результативность 
коррекции. 

 

1.2.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенностей 
развития воспитанников соответствуют п. 1.1.1.3. Программы 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детей с задержкой психического 
развития 

 

Программа «Здоровье» 

1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике повседневных 
жизненных ситуациях. 
2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние 

здоровья. 
3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 
4.Овладение навыками самооздоровления. 
5.Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня 
заболеваемости. 
Проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений» 

Планируемые результаты проекта 

Для детей: 
- совершенствование звуковой стороны речи; 
- успешное овладение грамотной и связной речью; 
- развитие творческого потенциала; 
- повышение интереса к занятиям. 
Для родителей: 

- участие родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ с позиции сотрудничества; 
- повышение заинтересованности родителей не только в результатах, но и в самом процессе 
коррекционно-воспитательной работы. 
У учителя-логопеда: 
- разработка методического и практического материала по проекту. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержательный раздел обязательной части Программы. 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 

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

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря;- развития связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;- развития речевого творчества;- развития звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;- знакомства с книжной культурой, детской литературой;- 
развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;- 
профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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В младшем дошкольном возрасте обучение направлено на формирование у обучающихся с ЗПР 
потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся 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 логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 
доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 
работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 
лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 
различных видах детской деятельности. 
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 ЗПР. Педагогический 
работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 
ребенком с ЗПР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой  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 деятельность педагогического работника и обучающихся 
осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 
взаимодействия с каждым ребенком с ЗПР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 
уверенность в своих силах. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет): 

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует основные речевые 
формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", "спасибо") как в общении со 
педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой деятельности педагогический 
работник использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим 
работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности). 

Развитие всех компонентов устной речи: 

Лексическая сторона речи: Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие 
действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, 
размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, 
части и свойства, действия с ним. Осваивает названия действий гигиенических процессов 
умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 
одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств 
и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со педагогическим 
работником может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, 
отражающие  нравственные  представления  (добрый,  злой,  вежливый, грубый). 
Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим работником, 
понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные; 
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Грамматический строй речи: 
Способен к грамматическому оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи 
на уровне простых распространенных предложений.  Использует в речи простые и 
распространенные предложения несложных  моделей. 
Словообразовательные и словоизменительные умения формируются.Может согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 
названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 
возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 
допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. - может 
устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи; 

Фонетико-фонематическая сторона речи: Уровень слухового восприятия обращенной речи 
позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 
увеличивающемся расстоянии. 

Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и 
мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, 
замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический 
рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 
единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 
удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. Выразительно 
читает стихи; 

Связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потребности и интересы 
с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы 
и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3 -4-х предложений; 
совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только 
основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы педагогического 
работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 
из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. Практическое овладение 
нормами речи. Может с интересом разговаривать с педагогическим работником на бытовые темы 
(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом 
уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными 
правилами речевого этикета: не перебивает педагогического работника, вежливо обращается к 
нему, без напоминания педагогического работника здоровается и прощается, говорит "спасибо"  и 
"пожалуйста". Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует 
уровню практического овладения обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как 
правильно называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? 
зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативу и 
самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки 
общения с педагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует 
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элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  

Лексическая сторона речи: Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 
использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 
совместной с педагогическим работником исследовательской деятельности называет свойства и 
качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории 
со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 
объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 
(добрый, злой, вежливый, грубый); 

Грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые предложения с 
однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 
Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 
оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 
навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
сложноподчиненных предложений; 

Произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует 
на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально 
выделяемый педагогическим работником звук в составе слова (гласный под ударением в начале и 
в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям; 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 
сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 
пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. 
Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 
серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 
знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 
события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения  

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами;  

Практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы приветствия 
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 
встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с просьбой 
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 
жалобы. Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и 
отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает 
вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим 
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работником на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 
деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 
практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческий 
уровни. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении с педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в 
разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 
сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и 
осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия.Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

Лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 
и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние 
переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 
честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоены способы 
обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 
одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 
дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 
настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится); 

Грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 
Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 
грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 
в родительном падеже единственного и множественного числа; 

Произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Производит 
элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 
конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 
двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 
интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 
стороны речи; 

Связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, активен в беседах 
с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно воспроизводить словесный образец 
при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 
партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 
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Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 
предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 
обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 
выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 
явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме 
речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 
плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при 
отгадывании загадок; 

Практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 
взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно 
использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 
коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 
внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 
или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 
рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз- 

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с окружающими 
людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работником, детьми, 
знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении 
со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, 
начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 
взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах 
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 
сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 
вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 
общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 
осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

Лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 
операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 
признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 
транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). Способен 
находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении 



25  

загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, 
может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного 
уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название 
объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 
испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 
скромный - нескромный, честный - лживый); 

Грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 
Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые 
грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно  использует 
в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 
метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 
содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 
произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 
Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 
двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 
состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 
количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный 
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 
освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 
предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 
Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 
разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 
разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

Связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологической речью. 
Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их 
при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 
разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 
повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 
Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые 
для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 
предшествовали  и  последуют  тем,  которые  изображены  в  произведении  искусства  или 
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обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно- 

логических средств; 

Практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в новых 
ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), товарищам по 
игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 
построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 
правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 
педагогическому работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя 
адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет 
навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или 
воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Возрастная группа от 3 до 4 лет: 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в диалог с 
педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить 
случаи из своего опыта. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с 
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, 
соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для 
работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С 
помощью педагогического работника дифференцированно использует средства эмоциональной 
речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов, 
образных выражений, заданных педагогическим работником, из знакомых литературных 
произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 
выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетического 
вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически разнообразные 
произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании 
произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно 
воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в 
играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым  интересом (3 - 
5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 
стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
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1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с 
содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 
поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 
правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и 
другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по 
тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства 
речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 
выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета 
(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 
словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", "о природе", "о животных", "о 
детях". Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). 
Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем 
другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 
мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 
читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и 
в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 
соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 
фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 
проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 
ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 
включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на 
ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса.  Проявляет  интерес  к  тематически  многообразным  произведениям.  Испытывает 
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удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 
художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10 -15 мин). 
Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 
строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 
общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила культурного обращения с 
книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (седьмой - восьмой год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 
произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 
детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 
литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 
может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 
литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 
Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 
литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 
составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 
затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 
строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 
общении со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. 
Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 
(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 
произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, 
его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
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2.1.1.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый 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 образованию, основанному на идеях 
"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой  -то 
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 
в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к  себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 
по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.1.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
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ФАОП ДО оставляет учителю-логопеду право выбора способа речевого развития обучающихся, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности, отражённых в АОП дошкольной 
организации. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 
учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 
детьми, самостоятельной свободной деятельности . 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Речевая • Чтение 

• Отгадывание загадок 

• Слушание 

• Заучивание 

• Книжная выставка 

• Познавательные беседы, рассказывание 

• Беседа 

• Рассказывание 

• Обсуждение ситуации 

• Выработка элементарных правил личной 
безопасности в природе, быту, моделирование правил 
Выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту 
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Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного 
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Речевая • Чтение художественной литературы 

• Заучивание 

• Знакомство с пословицами и 
поговорками 

• Народный фольклор 

• Педагогические ситуации 

• Беседа 

• Рассказывание 

• Обсуждение ситуации 

• Речетворчество 

Формы развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Речевая • Словотворчество 

• Артикуляционная игра 

• Речевая ситуация 

• Ситуативный разговор 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Речевые игры 

• Речетворчество 

• Звукоиграйка 

• Составление рассказа 

• Описательный рассказ 

• Составление описательных рассказов 

• Составление сказок 

• Составление творческих рассказов 

• Сочинение (ароматной сказки) 
• Пересказ 

• Составление историй «наоборот», истории по 
аналогии с отрывком из рассказа 

• Составление повествовательных рассказов 

• «Минутки общения» 

• Анализ произведений художественной литературы 

• Беседа 

• Рассматривание и сравнение 

• Конкурс чтецов 

• Беседы – рассуждение 

• Ситуация морального выбора 

• Чтение 

• Слушание 

• Отгадывание 

• Книжная выставка 
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 • Заучивание стихотворений 

• Заучивание произведений устного народного 
творчества 

• Литературно – музыкальный салон 

• Знакомство с букварями, азбуками 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные Словесные Практические 

• Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии) 
• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин; 
рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

• Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений. 

• Заучивание наизусть. 
Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 
• Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

• Дидактические игры. 
• Игры 

- драматизации. 
• Инсценировки. 
• Дидактические 

упражнения. 
• Пластические этюды. 
• Хороводные игры. 

 

 

 

Формы развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Речевая • Драматизация 

• Игры-инсценировки 

• Настольный театр 

• Игра драматизация 

• Игра-инсценировка 

• Кукольный театр 

• Театр Петрушки 

• Театр на столе 

• Перчаточный театр 

• Пальчиковый театр 

• Чтение художественной литературы 

• Отгадывание загадок 

• Сочинение стихов 

• Пословицы и поговорки 
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Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного 
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 
детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Речевая • Сказкотерапия 

• Фонетическая ритмика 

• Коммуникативные игры 

• Психигимнастика 

• Физкультурная сказка 

• Обсуждение ситуации 

• Обсуждение поступков Разбор понятий 

• Беседы – рассуждение 

• Моделирование правил 

• Коллективное составление инструкции (памятки) 
• Чтение 

• Слушание 

• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Создание книжек-малышек 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  
Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 
развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 
необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни 

Коррекционные 
технологии 

• Ритмопластика 

• Динамические паузы 

• Подвижные и спортивные 
игры 

• Релаксация 

• Различные гимнастики 

• Физкультурные занятия 

• Проблемно-игровые 
занятия 

• Коммуникативные игры 

• Занятия из серии 

«Здоровье» 

• Самомассаж 

• Технологии музыкального 
воздействия 

• Сказкотерапия 

• Цветотерапия 

• Психогимнастика 

• Фонетическая ритмика 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 
определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого государства. 
Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как самостоятельные 
сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный 
характер. 
Средства и методы здоровьеформирования: 
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на 
каждом возрастном этапе, 
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- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 
- решение проблемных ситуаций; 
- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 
- мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
- коррекционная работа по медицинским показателям, 
-технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую 
деятельность. 

 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской инициативы. 

Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для самовыражения. При 
совместной партнёрской деятельности, взрослый не только насыщает среду, наблюдает за детьми 
и предоставляет им возможность для самовыражения, но и руководит их действиями, показывает 
новые способы действий, задает модели поведения и пр. 

Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать детей. 

Взаимодействие педагога с ребёнком строится на отношении к ребёнку как к качественно 
отличному от взрослого, но равноценному ему партнёру. В соответствии с этим учитель-логопед 
предоставляет детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Ребёнок как личность равноценен взрослому, но обладает специфически детскими 
индивидуальными и возрастными механизмами поведения. Рассматривая детей как равноценных 
партнёров, педагог уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на 
самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный 
образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 
культуре форм поведения, в котором каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 
индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым усвоение детьми культурных норм не 
противоречит развитию в каждом из них творческой и активной индивидуальности. Активность 
ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление 
личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его 
мира. 

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 
индивидуальных программ развития; 
- помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 
- предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 
самостоятельность и личностную активность детей. 

Одной из приоритетной целей в логопедической работе с детьми является развитие 
речевой инициативы, путем формирования самостоятельной грамматически правильной и 
фонетико-фонематически наполненной речи. Инициативный ребенок самостоятельно стремится к 
организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 
занятие, соответствующее собственному желанию, интересам, включиться в разговор, предложить 
интересное дело другим детям. Иная картина складывается с детьми, имеющими различные 
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нарушения речи. Отсутствие стимула и желания говорить, боязнь речевого общения приводят к 
тому, что речь ребенка становится тусклой, вялой, тихой, невыразительной. Инициативу в речевом 
высказывании воспитанникам можно прививать в течение всего режима дня во всех видах 
деятельности. 

Задачи: 

1. Во время выполнения артикуляционной, пальчиковой гимнастики, мероприятий: предоставить 
детям возможность самостоятельно озвучивать гимнастическое упражнение или спортивную игру; 
предложить ребенку взять на себя роль ведущего; предложить придумать и обсудить правила с 
ребятами. 

2. В процессе трудовой деятельности: стимулировать речь путем создания предметных условий 
для хозяйственно-бытового труда; поощрять инициативу ребенка в стремлении заметить, озвучить 
и устранить нарушения порядка в группе, в кабинете или на участке; предлагать детям 
коллективные поручения хозяйственно-бытового характера, в процессе которого обязательно 
произойдёт речевой всплеск, ведь это так интересно. 

3. В процессе совместной деятельности детей с педагогом: максимально предоставлять свободу 
выбора различных средств или предметов в различных видах деятельности. Особенно 
увлекательна для них театрализованная деятельность. Готовясь к театрализованной постановке, 
совместно с детьми изготавливаются декорации, атрибуты, оформляются костюмы для спектакля, 
накладывается детский грим. Дети самостоятельно изготавливают отдельные элементы одежды 
героев, подбирают аксессуары, украшения самостоятельно выбирая цвет, ткань, размер и способ 
изготовления. И ребенок приобретает первый опыт инициативности, навык генератора идей, 
участника главной роли в театрализованных представлениях, на праздниках. 

4. В процессе развития коммуникативных качеств: в речевой деятельности показателем 
инициативной речи детей выступают обращение в виде вопроса, предложение к совместной 
деятельности для достижения результата, жалобы, просьбы, обращения для передачи опыта, 
впечатлений. Речевой поток здесь безграничен. 

5. В процессе проектной деятельности: Наиболее эффективной формой работы по развитию 
речевой инициативы является реализация проектной деятельности разных видов, а именно 
самостоятельное приобретение знаний при решении практических задач или проблем, требующих 
интеграции знаний из различных предметных областей. 

Детская речевая инициатива у ребенка с ЗПР появится тогда, когда учитель-логопед проявляет 
уважение к каждому ребенку, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично 
рисует, и тех, кто медленно бегает. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают 
и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, не боясь 
высказать СВОЁ собственное мнение в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т. 
е. проявлять инициативу. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
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будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 
- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 
критики его личности, его качеств; 
- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
- привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 
занятий; 
- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы педагоги: 
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; 
- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу) 
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 
- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждают совместные проекты; 
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 
6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы педагоги: 
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- вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; 
- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 
- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 
- проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 

 

2.1.3. Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном процессе. 



 

 

Образовательныетехнологиии 
методики 

Цельиспользованиятехнологийиметодик Описание внедрения в 
педагогическуюдеятельность 

Результатыиспользования 

Здоровьесберегающиетехнологии1. 
Кинезиологическаягимнастика 

Стимулирует работу мозга, регулирует 
нервно-психическиепроцессы,активизирует 
интеллектуальнуюдеятельность 

Упражнениядляразвитиямелкойи 
общеймоторикивовремяпроведения 
занятий 

Способствует повышению 
работоспособности,улучшаетмозговую 
активность 

2.Дыхательнаягимнастика Стимулирует работу мозга, регулирует 
нервно - психические процессы. 

Упражнения для развития дыхания на 
индивидуальных, фронтальных, 
подгрупповыхзанятияхполексическим 
тема 

Выработка правильного речевого 
диафрагмального дыхания, сильного и 
продолжительного речевого выдоха 

3.Зрительнаягимнастика Снимаетнапряжениесглаз,способствует 
тренировке зрительно-моторной 
координации. 

Использование упражнений после 
напряженной 10 минутной работы 

Профилактика миопии 

4.Релаксация Снимаетнапряжение,чувствобеспокойства, 
регулирует мышечный тонус 

Являетсяоднимизэтаповработыв 
коррекционно- 
образовательнойдеятельности 

Развивается умение управлять своим 
телом, контролировать свои эмоции, 
чувства, ощущения 

5.Мимическаягимнастика Способствует коммуникации, 
эмоциональномуразвитию. 

Выполняется  на каждом 
индивидуальном занятии,  перед 

зеркалом,поподражаниюили 
словеснойинструкции 

Более четкая мимическая картина 

6.Динамические паузы в 

сочетании с речевым материалом 

Развитие общей моторики, координации 
движений и речи, снятие мышечного 
напряжения 

Физминуткиполексическимтемам Повышенная работоспособность, 
профилактика нарушения осанки и 
плоскостопия 

7.Гимнастикадляпальчиков Развитие мелкой моторики и навыков 
самообслуживания, манипуляции с 
предметами,ручнойумелости,снятие 

синкинезийимышечныхзажимов 

Крупотерапия, су-джоки, мозаика, 
массажныемячики,игрысприщепками, 
со счетными палочками 

Прямопропорциональная зависимость 
развития мелкой моторики и речи 

8.Самомассажлицевыхмышц Стимулированиеиактивизациямышечного 
тонус 

Комплексыупражненийзанятиях,как один 
из этапов работы. 

Укреплениемимическоймускулатуры, 
формированиетактильныхощущений, 
развитие речи. 

Технологияигровогообучения Развитиевоображения,внимания,памяти, 
речи, мышления, умения сравнивать, 
сопоставлять,находитьаналогии 

Дидактические и словесные игры,игры 
наразвитиепсихическихпроцессов, 
фонематическогослуха,обуч.грамоте 

Повышениепознавательнойактивности, 
формирование мотивации учебной 
деятельности. 

Технологиядифференцированногоо 
бучения 

Создание оптимальных условий для 
выявления и коррекции речевых расстройств 

Усвоениепрограммынаразличных 
планируемых уровнях 

Чистое звукопроизношение, 
достаточный словарный запас, 
грамматическиправильнопостроенные 
предложенияивысказывания 
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Просветительско- 

разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание социально- 

правовой поддержки 
семьям 

воспитанников 

Направления взаимодействия с семьей 

Оказание психолого- 

педагогической 

поддержки семьям 
детей с ЗПР 

 Психолого- 

профилактическая 
работа с семьями 

«группы риска» 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа впроблемных 
ситуациях 

2.1.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 
взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 
психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 
ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 
психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 
социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско- 

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 
преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий 
педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на утренних 
приемах и еженедельно в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Выполняя с ребенком предложенные 
задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Эта 
работа позволяет объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 
личности. 
Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, посещающих разновозрастную 
группу детей с задержкой психического развития 

Подготовительный: 
-сообщение данныхо специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон 
речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития; 
- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 
- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедической 
коррекции. 
Основной: 
обеспечивает преемственность в логопедической коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения 
родителей в коррекционно-педагогический  процесс; 
содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в процессе 
логопедической   коррекции: 
- обучениеприемамлогопедическойкоррекции,используемымвсемейномвоспитании детей с 
нарушениями речи; 
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- содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом 
речевогонарушения ребенка. 

Завершающий: 
- анализэффективностивзаимодействия сродителямизапериодлогопедического воздействия; 
- разработкарекомендацийпообеспечениюустойчивостирезультатовкоррекционно-  развивающей 

работы. 

2.1.5. Коррекционно-развивающая Программа 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся 

с ЗПР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
-возможность освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся сЗПР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 
-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; 
-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 
-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителями (законным представителям). 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 
организации включает: 
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с  ЗПР); 
социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ЗПР; 
познавательное развитие, 
развитие высших психических функций; 
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 
социальной адаптации ребёнка с ЗПР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 
использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования обучающихся с ЗПР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специальног  о 
сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ЗПР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 
возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 
-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 
речевой деятельности; 
-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных навыков; 
-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ЗПР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 
развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ЗПР. 

Специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 
развития: 
Специальными условиями получения образования детьми с задержкой психического развития 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ЗПР; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 
организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с учителем-дефектологом, 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 ЗПР,  режимных  моментов  с 
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использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с задержкой психического развития. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку психического 
развития, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 
принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с задержкой психического развития, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 
анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности; 
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 
компенсаторные возможности обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
Индивидуальная коррекционная работа 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на два этапа. 
Подготовительный этап 

Задача: 
- тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 
работе. 
Основные направления на данном этапе: 
- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 
упражнениях; 
-развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки 
звуков; 
-развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой гимнастики; 
- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больши х 
затратвремени. 
Основной этап: 
- Формирование произносительных умений и навыков 
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Задачи: 
- устранение дефектного звукопроизношения; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 
- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 
Постановка звуков в такой последовательности: 
свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 
-сонор Л; 

- шипящий Ж; 
- сонорыР,Рь; 
- шипящие Ч,Щ 

Способ постановки смешанный. 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
- для свистящих: 
«Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 
«Футбол», «Фокус»; 
- для шипящих: 
«Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок» 

«Погреем руки»; 
- для Р, Р’: 
«Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 
- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого навыка 
правильного произношения звука изолированно. 
Автоматизация каждого исправленного звука в слогах 

по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2 -3 человека). 
- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю 
очередь в слогах со стечением согласных. 
Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах. 
- Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных. 
Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 
вибрацию. 
Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 
последовательности. 
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах 
с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков словах дети со 

сходными дефектами объединяются в микрогруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 
проводится в микрогруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 
а затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 
Дифференциация звуков: 
- С – З, С – С’, С–Ц, С –Ш; Ж –З, Ж –Ш, Ч –С', Ч –Т’, Ч –Щ 

Щ - С, Щ–Т’, Щ –Ч, Щ –Ш, Р –Л, Р –Р', Р’ –Л’, Р’ –Й, Л' –Л; 
Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, режимных 
моментах, экскурсиях, труде...). Совершенствование фонематического восприятия и навыков  

звукового анализа и синтеза проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
-Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления на отработанном в произношении материале. 
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-Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 
грамматического строя русского языка. 
-Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
-Лексические и грамматические упражнения. 
-Нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию. 
Направления коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 

- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 
- закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 

дифференциации звуков речи); совершенствование общей координации речи с движением и 

мелкой моторикой рук. Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 
упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 
нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 
равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.  
Этому служат следующие упражнения: 
-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и 

двумя руками); 
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
- тренировать захват мячей различного диаметра; 
- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — 

ребро ладони и т. п.); 
- воспроизводить различные позы руки (кулак - ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

-захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
-перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) 
на основе образца; 
-обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и 
увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью 
выполнения, не допуская содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 
Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму. 
Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие 
графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями 
речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных 
функций. 
Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 
проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для 
систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 
рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время 
выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Коррекционная работа по преодолению ОНР выстраивается дифференцированно, с учетом уровня 

речевого развития. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 
задержкой психического развития. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 
раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  
При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 
работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 
позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 
запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 
организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 
"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Основные задачи логопедического обследования (по направлениям): 
1. Моторика – выявляется уровень развития общей, мелкой и артикуляционной моторики, 
исследование статических и динамических организаций движений. 
2. Пространственные представления – выявляется умение ориентироваться в частях тела, на 
плоскости и в пространстве. 
3. Звукопроизношение – выявляется умение ребенка произносить тот или 

иной звук изолированно, в слогах, словах и использование его в самостоятельной речи. 
4. Фонематическое восприятие – выявляется уровень сформированности фонематического слуха, 
навыков звукового анализа и синтеза. 
5. Слоговая структура – выявляется умение ребенка воспринимать и воспроизводить слова сложной 
слоговой структуры. 
6. Лексика – выявляется объем словаря. 
7. Грамматические средства речи – выявляется уровень сформированности 
грамматического строя речи. 
8. Связная речь – выявляется уровень владения навыками последовательного, 
логичного и связного повествования. 
Методы логопедического обследования: 

- Педагогический эксперимент; 
- Беседа с ребенком; 
- Наблюдение за ребенком; 

- Игра. 
С 1 по 8 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование речи, заполняет речевую 
карту на каждого ребенка. 
Учебный год в разновозрастной группе детей с задержкой психического развития 
начинается с первого сентября и длится 31 мая. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 
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- подгрупповая форма работы. 
- индивидуальная форма работы. 
Предусматриваются следующие виды занятий по коррекции речи: 
- занятия по формированию и развитию лексико-грамматических категорий языка; 
- занятия по формированию и развитию фонематических процессов; 
- занятия по формированию и развитию связной стороны речи; 

- занятия по коррекции произношения. 
В разновозрастной группе детей с задержкой психического развития логопед проводит занятия 3 

раза в неделю. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю в первую половину дня: по 
формированию и развитию лексико-грамматических категорий языка; по формированию 

и развитию фонематических процессов; подготовка к обучению грамоте. Индивидуальные занятия 
по коррекции звукопроизношения проводятся согласно составленному расписанию. Исходя из 
результатов диагностической работы может проводиться подгруппами по 2 -3человека. 
- Продолжительность занятий для детей 5го года жизни не более 20 минут, 6го года жизни не более 
25 минут, для детей 7го года жизни не более 30 минут. 
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником включает 
те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 
На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 
уже уточненные на индивидуальной работе звуки. После уточнения, расширения и обогащения 
словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 
речи – на базе пройденного речевого материала 

Индивидуальная работа направлена на уточнение, постановку, автоматизацию звуков и развитие 
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку 
лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения дефектовзвукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 
примаксимальном использовании всех анализаторов. Материал для закрепления правильного 
произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 
Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 
лексического строя родного языка обучающихся с ЗПР. Характер и содержание предъявляемых  

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 
и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 
ребенка с ЗПР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 
отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 
частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 
приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 
картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ЗПР включает в себя несколько направлений. Одно 
из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе 
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так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 
видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 
связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 
детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 
возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико- 

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 
рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 
звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 
убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с задержкой 
психического развития. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 
стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 
начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 
хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 
слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 
используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 
произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 
возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 
операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 
звуков в односложных словах и их последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 
целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 
возможностей обучающихся с ЗПР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 
фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 
речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 
выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 
речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
обучающихся с ЗПР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 
отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 
помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 
родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 
(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 
становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 
приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 
приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 
является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 
жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 
потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 
способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 
внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 
учителя-логопеда и воспитателей.Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно - 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 
учителя-логопеда воспитателя. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

-логопедические пятиминутки; 
-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
-индивидуальная работа; 
-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 
детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 
упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 
закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед не только дает рекомендации 
по  проведению  пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях  и  предоставляет  материалы 
и пособия для их проведения.Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
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наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя- 

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.Зная, какие трудности 
испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 
сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 
правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 
материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 
дошкольников. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателей 

 
Задачи, стоящие перед учителем логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 
активности, преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального благополучия 
детей в группе 

2 Обследование речи детей 2 Обследование общего развития детей, состояния 

Их знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого 
развития ребенка 

3 Заполнение протокола обследования, изучение 
Результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 
целом 

5.Развитие слухового внимания детей, сознательного 
восприятия речи 

5 Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6 Расширение кругозора детей 

7 Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

7. Уточнениеимеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

8 Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевогодыхания работа по коррекции звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей, контроль за звуковой культурой 
речи в любом виде деятельности 

10.Развитие фонематического восприятия детей 10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звукослогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков,усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

12.Развитие восприятия ритмикослоговойструктуры слова 12. Развитие памяти детей путемзаучивания 
различного речевого материала 

13 Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13 Закрепление навыков словообразования в игре и 
повседневной жизни 

14 Формирование предложений разных типов в 
речи. 

14. Контроль заграмматическиправильно 
оформленной речью детей. 

15. Развитиенавыковмонологическойи 
диалогической речи, навыков речевого общения. 

15.Закрепление коммуникативных навыков во всех 
ситуациях общения. 

16. Регулярноеведениететрадивзаимосвязи 
учителя-логопеда и воспитателя 

16.Выполнение заданий по тетради взаимосвязи 
учителя-логопеда и воспитателя 
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Обучение обучающихся с ЗПР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 
предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 
деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 
воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 
оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 
на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 
Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 -4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 
работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 
совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 
фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 
работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- 

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 
выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 
обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 
называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 
затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 
"домик, шубка", категории падежа существительных); 
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 
пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 
рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 
имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,  
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формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 
слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 
гармонизацией личности ребенка с ЗПР, формированием морально-нравственных, волевых, 
эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 
предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 
ребенка с ЗПР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ЗПР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ЗПР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 
категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 
несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью). 
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 
звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 
согласных, выделение начального гласного или согласного зв ука в слове, анализ и синтез слогов со 
стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 
слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильн о 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко -слоговых и звуко- 

буквенных структур. 
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 
голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 
бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 
провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 
звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 
регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 
развития) предусматривает следующие направления работы: 
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 
процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 
плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 
антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 
женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений. 
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов. 
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения 
и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных 
словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 
окраски речи. 
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", 
"слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 
односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно- 

графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 
направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 
пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 
Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 
последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ЗПР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при  фонетико-фонематическом  недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 
возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 
правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 
определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 
видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 
определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 
слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
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зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 
регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 
темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с 
педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 
контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 
побуждений, связанных с различными видами деятельности; 
3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 
подражания с помощью куклы-помощника; 
4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 
особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 
обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических форм 
(приставок, суффиксов, окончаний); 
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 
суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 
действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе 
предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 
обучающихся на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово 
при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 
согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 
8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 
10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 
использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 
эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 
11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать 
их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 
Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях 
и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других 
обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 
обучающихся; 
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать 
у ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия;  
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с 
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 сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных 
типов коммуникативных высказываний); 
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 
просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 
нагрузок: 
1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 
2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 
предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 
литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 
скороговорок, чистоговорок; 
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 
интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 
4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 
структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 
5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 
слоговой структуры и звуконаполняемости; 
6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования 
малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 
перегрузок; 
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 
плавностью речи; 
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 
11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 
дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 
способности к звуковому анализу): 
1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 
узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 
молоток); 
2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию 
звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 
3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 
ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 
4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 
металлофон, балалайка, дудочка); 
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 
характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 
6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на 
свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 
карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогический 
работником гласным звуком; 
7) учить  дифференцировать  на  слух  слова  с  оппозиционными  звуками 

(свистящими  и  шипящими,  твердыми  и  мягкими,  звонкими  и  глухими 
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 согласными); 
8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 
заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 
согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 
учить обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 
Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 
деятельности; 
2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 
контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 
познавательного и речевого опыта обучающихся; 
3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических 
отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 
многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 
глаголами и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 
продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 
2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 
глаголов; 
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 
морфологическими категориями; 
4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления 
словосочетаний и простых распространенных предложений различных моделей; 
5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 
слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 
синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 
выражения; 
6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 
рассказ). Развитие связной диалогической и монологической речи: 
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к 
речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 
(вопрос - ответ); 
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 
диалоги - от реплики до развернутой речи; 
3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 
мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 
семантического значения высказываний; 
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 
сюжетных картинок, различных фишек и схем); 
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 5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых 
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 
внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 
оценивать правильность высказывания; 
6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 
пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на 
серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 
рассказов из личного опыта; 
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- 

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 
пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 
словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 
ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 
деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 
9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять 
их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 
знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 
произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 
образцу. Подготовка к обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико- 

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 
умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 
обобщения явлений языка; 
2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 
состава слова с помощью фишек; 
3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 
разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его 
фишкой; 
4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 
использованием условно-графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 
условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные 

слова (педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся 
ставят точку, длинное слово - линию - тире); 
8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
определенным зрительным образом буквы; 
10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 
зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 
точки, штрихи, обводка, копирование; 
2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку 
по образцу и речевой инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов;  
4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции; 
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 5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 
орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, 
дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать 

направленность родителей (законных представителей), педагогического  работника, других 

в работе по детей, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 
приобщению к 1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

художественной книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 
литературе побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 
 них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 
 ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 
 декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 
 3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на 
 полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 
 4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению 
 потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения 
 обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 
 5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), 
 отражающие последовательность событий в тексте; 
 6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 
 используя различную интонацию, голос различной высоты для  передачи 
 состояния персонажей и его роли в данном произведении; 
 7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 
 произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 
 персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 
 8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая 
 выразительный образ; 
 9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 
 театрализованной деятельностью, рисованием; 
 10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 
 широко используя речевые игры, шарады. 
Коррекция 1) дифференцированно применять игры и упражнения для  нормализации 

недостатков и мышечного тонуса; 
развитие ручной 2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического 

моторики работника; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами 
 рук: сгибание  и разгибание, отведение  в стороны пальцев; выполнять 
 согласованные действия пальцами обеих рук. 
 3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 
 сгибать и разгибать каждый палец на руке; 
 4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
 5) развивать  движения  хватания,  совершенствовать  разные виды  захвата 
 крупных и мелких предметов разной формы; 
 6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей 
 рук при утомлении; 
 7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 
 предметных действий; 
 8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 
 музыкальных инструментов; 
 9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать 
 выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
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 10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх 
с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, 
щелчки, вращение, формировать дифференцированные движения пальцев рук 
при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 
последовательности, представленной на образце; 
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 
хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 
воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 
половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 
14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный- 

хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 
15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - 

ладонь", "камень - ножницы"); 
16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 
ногтя к основанию; 
17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 
нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 
2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 
линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 
ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 
переходами, не отрывая карандаш от листа; 
3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 
предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 
4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 
предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 
5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов; 
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых 
предметов в различных направлениях; 
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 
Коррекция 
недостатков и 
развитие 
артикуляционно 
й моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно- 

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов 
и движений; 
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 
3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 
помощью артикуляционной гимнастики; 
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 
кинестезии; 
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 
выдоха через нос и рот; 
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 
подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - 

надули щеки). 
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2.1.6. Рабочая программа воспитания 

 

2.1.6.1. Целевой раздел программы воспитания 

 

2.1.6.1.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания разработана на основе: 
требований приказа Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 
Федерального закона № ЗО4-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 79» (далее Детский сад), 
реализующего образовательную программу дошкольного образования, предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования (далее - НОО). 

Программа воспитания в Детском саду, строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, 
видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно-развивающей среды, 
отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:  
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 
- государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в Детском саду 
спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации. 

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 
поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 01.12.2022) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» Стратегические 
приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» до 2030 года; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 
развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 
глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на 
основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди 
которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 
всего, и как общее будущее. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 
три раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 
работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 00) со всеми субъектами 
образовательных отношений построено с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребенок. Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми 

субъектами образовательных отношений и определяет приоритетные направления воспитания 

дошкольника. 
Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 
областей - социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития, физического развития. 

Программа воспитания Детского сада основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2030 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими учреждениями 
образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 
дополнительного образования детей. 

 

2.1.6.1.1.1. Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в дошкольной образовательной организации - личностное развитие 
дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.1.6.1.1.2. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 
в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 
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- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

2.1.6.1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем. 

На уровне образовательной организации не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольн  ого возраста (до 8 
лет) 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким 
людям. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотруднич 
ество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работником и 
другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность,  инициативу  в  познавательной, 
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  игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

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

Этико- 

эстетическое 

Культура 
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

Речевое Речь Владеющий культурой речи. Умеющий слушать и 
пересказывать художественные произведения по 

возрасту. 

 

2.1.6.2. Содержательный раздел программы воспитания 

 

2.1.6.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  
Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
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материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся 
с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 
-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
-учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
-совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 
-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
-введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно- 

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

-формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 
 

Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 

и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

-учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Речевое направление воспитания. 
- Цель речевого направления воспитания-развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствамивзаимодействия с окружающими.  
- Ценность–красивая и грамотная речь лежит в основе речевого направления воспитания. 
- Речевое воспитание включает в себя владение речью как средством общения и культуры, 
- Значимым является воспитание у ребёнка знакомство с культурой книгочтения, с детской 
литературой 
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2.1.6.2.2. Уклад образовательной организации 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 00, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-пространственной среды; 
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 
- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, - в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Основные характеристики уклада Детского сада № 79. 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия. 
Цели: 
- повышение качества услуг дошкольного образования; 
- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС; 
- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека, сохранение единства образовательного пространства 

Ключевые задачи: 
- усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание благоприятных условий для 

полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, для раскрытия и реализации способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

- обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, изменения 
структуры образовательного процесса; изменение форм и методов работы с детьми;  

- создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и 
самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, познавательной и 
исследовательской деятельности); 
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- обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; 

- повышение качества образования путём эффективного использования информационно- 

коммуникационных технологий, создание современной информационно-образовательной среды; 
- создание условий для профессионального роста педагогов, развитие профессиональной 

компетентности участников образовательного процесса, как ведущее условие реализации ФГОС и 
повышения качества образования; 

- совершенствование материально - технического и программно-методического обеспечения; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Миссия детского сада: 
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечение 

условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, как самоценного периода 
жизни, охраны и здоровья, воспитанников, обеспечение права семьи на оказание ей помощи в 
воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации комплекса мер 
оздоровительного, развивающего характера и усвоения детьми обязательного образовательного 
минимума. 

Философия детского сада: детский сад - территория успешности каждого: 
«У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ) 
«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь» 

«Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие личностного потенциала» 

«Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в комфортной и 
доброжелательной атмосфере» 

«Здоровый ребёнок - успешный ребёнок» 

 

Ведущая концептуальная идея развития учреждения: 
«Самореализация личности - это и есть фундамент человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных ориентиров, во многом 
определяющих жизненный путь человека. 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, являются: 
- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок - успешный ребёнок»; 
- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая): 
«Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»; 
- общение, как форма и средство развития и социализации; 
- приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям: «Через прекрасное - к 

человечному» 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы 
эмоционального благополучия; 

- сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй 
Воспитательный процесс в Детском саду № 79 строится на следующих принципах: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; - 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников Детского сада № 79 в 

сотрудничестве с родителями воспитанников, при участии воспитанников. Разработаны эмблема, 
ценностный смысл которой: 

Голубой фон - целостность и единое построение образовательного пространства в триаде 

«семья - детский сад - социум». 
Жёлтое солнце в эмблеме детского сада - олицетворяет тепло, оптимизм и радость наших 

педагогов, которыми они с удовольствием делятся с детьми. 
Лучи солнца отражают основные направления работы детского сада, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 
познавательное, физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социально - 

личностное и взаимодействие с семьями воспитанников. 
Цветы на полянке- олицетворение теплоты, символ счастливого детства и мира, надежд и 

чудес  

Мальчики и девочки - это дети, воспитывающиеся в детском саду. 
Официальный сайт детского сада узнаваем, по опросам родительской общественности 

лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других 00, что дополняет имидж 
учреждения. Стабильная работа официального сайта и информационная открытость существенно 
упрощают доступ к информационным источникам о функционировании детского сада у участников 
образовательных отношений. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 
- неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей образования 

и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников Детского сада № 79 в школе, 
формирование здорового образа жизни, связь 00 с многообразными социальными партнерами);  

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая нормы, 
ценности, философию государственно-общественного характера управления как согласования; 

- чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного 
учреждения; 

- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально- 

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных отношений, 
целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения);  

- положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности образовательного 
учреждения; 

- яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение традиций 
детского сада, инновационное развитие учреждение. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам ДОО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, устанавливает правила жизни и отношений 
в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 
родителями, детьми друг с другом. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. 
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной 
жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

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 воспитанников;  
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 
- оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе; 
- ситуативная коррекция в течение года; 
- организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт. 
Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности 
педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы 
они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 
технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 
общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. Информационное 
обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 
родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 
представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 
предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый 
опыт. 

Взаимодействие детского сада и общества. 
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. Детский сад выступает в роли 
активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - 
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семья - социум», способствующего качественной подготовке ребёнка к дальнейшему обучению в 
школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей. 

Ключевые правила ДОО. 
Базовые ценности педагогического коллектива: 
- ориентация на личность каждого воспитанника и создание оптимальных условий для ее 

развития, компетентности и адаптации в процессе реализации образовательного заказа социума;  

- гуманизация целей и принципов в воспитательной работе с детьми; 
- ценности демократии: самоопределение, самовыражение, самореализация; 
- ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, саморазвитие, 

самовыражение; 
- ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь, этика 
отношений, доверие, взаимоподдержка; 
- сохранение и обновление традиций; 
- создание в детском саду духа интеллигентности (высокая образованность, интеллект плюс 

внешняя и внутренняя культура жизнедеятельности); 
- участие в управлении детским садом членов коллектива, родителей; вовлечение их в 

процесс творческой деятельности; 
- имидж детского сада. 
Базовые ценности ДОУ: 
-ребенок, его личность, его интересы, его потребность; 
-семья, как основа формирования и развития личности ребенка; 
-педагог, как личность, являющийся основным носителем образования, культуры, любви и 

уважения к ребенку; 
-образованность, как одно из важных условий для максимально полной самореализации 

личности; 
-культура взаимоотношения между людьми, как одна из важных составляющих здорового 

общества; 
-коллектив единомышленников, как основное условие существования и развития 

полноценного образовательного учреждения. 
Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими сотрудниками 
ДОУ). 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Детском саду. 
Уклад воспитательного пространства сложен и многомерен, он глубже уровня осознанности 

и всегда остается не доопределённым. В ДОО используется понятие «традиции», как единица 
уклада, сохраняющей все его характеристики. С одной стороны, традиции осознаются взрослыми и 
детьми, с другой — это кусочек жизни, со свойственной жизни многогранностью, сложностью, 
неуловимостью. Важно, что традиция живёт — складывается, видоизменяется и отмирает — 

естественным образом. Педагоги могут это наблюдать, исследовать и влиять на характер традиций в 
ДОО, на общий уклад жизни. В этом заключается механизм развития учебно-воспитательной 
практики: наблюдение феномена уклада жизни ДОО, обобщение и соотнесение действующих в 
различных образовательных пространствах традиций, правил, методов и приёмов, выделение 
заложенных в них норм, соотнесение этих норм с принципами и задачами образовательной 
практики, с целевыми ориентирами развития обучающихся. В пространствах групп за единицу 



74  

рассмотрения (единицу уклада) берутся повседневные традиции. В пространстве общего поля — 

традиции праздников и событий годового ритма. А в «предметностных» пространствах — занятие. 
Группы в ДОО живут в одинаковых условиях. Но в этих «одинаковых» группах работают разные 
люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой, находить свой интерес и раскрываться 
так, как они хотят. И обучающиеся разные, и активность родителей разная. Потому каждая группа 
имеет свою историю и свой образ. А каждый приходящий в наше ДОО педагог меняет общее 
пространство, и создаёт или перестраивает под себя пространство в своей непосредственной 
деятельности. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Важными традициями Детского сада в аспекте социокультурной ситуации 
развития являются: 

- знакомство с народными играми; 
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 
- приобщение к истокам русской народной культуры; 
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, его 

окрестностей и края: 
- ежедневные традиции: 
«Утро радостных встреч» - воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 
прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует 
всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 
интересно провести время. 

«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 
старшей группе - на неделю, в подготовительной - на месяц). С помощью условных обозначений 
отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 
экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 
пр.); 

«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день. В процессе обсуждения 
учитывает пожелания и предложения детей.; 

«Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 
положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно 
еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 
деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, 
развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;  

«Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 
сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического 
комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия; 

- ежемесячные традиции: 
«День именинника», 
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«Чествование именинника», поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 
поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 
каждого ребенка в группе; 

Театральное развлечение. 
- ежегодные традиции: 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 
- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 
«Новоселье» - группу к этому событию украшают. «Обживание группы» в начале года, 

завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 
каждого в ее оборудовании и оформлении. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 
здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые 
необходимы детям. Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 
от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 
необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими 
социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; период 
подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 
возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

- окружающей природе: акция «Кормушка для пичужки», «Осень», «Весенняя капель» «День 

птиц»;  
- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 
«День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; «23 Февраля», «8 марта»; 
- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

 

Корпоративные традиции коллектива: 
- Практико-ориентированные мероприятия по повышению квалификации с использованием 

внутреннего потенциала педагогического коллектива. 
- Поздравления с профессиональными и календарными праздниками, днями рождения 

(воспитанники, педагоги, сотрудники), юбилейными и памятными датами. 
Культура поведения сотрудников в общностях регулируется «Кодексом профессиональной 

этики и служебного поведения работников Детского сада № 79», «Положением о нормах 
профессиональной этики педагогических работников Детского сада № 79» и является обязательным 
условием при создании воспитывающей среды для решения задач Программы воспитания. 

 

2.1.6.2.3. Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей среды. 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. 
Воспитывающая среда - это окружающая среда, в первую очередь - люди, их внешний вид, 

речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем — природа. И опять человек в ней, отношение 
человека к природе. 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 
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- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследовании и 
пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 
представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, материалов, 
видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника информации, 
способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 
перспективу развития. 

Суть воспитывающей среды Детского сада № 79 состоит в том, «что ребенок вместе со 
взрослым, они оба, черпают из неиссякаемого кладезя общечеловеческой культуры, развиваясь и 
обогащая друг друга. Только при таком сотрудничестве можно ожидать успеха в развитии и 
саморазвитии ребенка». 

Специфическими признаками воспитывающей среды является то, что она включает в себя в 
качестве цели, объекта и субъекта своего функционирования развивающуюся личность ребенка, в 
качестве способа функционирования — педагогическую деятельность. 

Цель воспитывающей среды: создание благоприятных условий воспитания ребенка как 
личности, гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 
моральных норм общества. 

Задачи: 
- расширение социального опыта, принятия общепринятых норм и правил жизни через 

организацию игровой, проектной деятельности, вовлечение родителей в процесс социализации 
детей; 

- формирование начальных основ сотрудничества в триаде педагог-ребенок-родитель в 
процессе игрового взаимодействия в ведущей деятельности каждого возрастного этапа: раннее 
детство - общение и предметная деятельность, дошкольное детство - общение и игра; 

- становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством вовлечения 
его в активный процесс познания. 

Отсюда возникает стратегическая задача воспитания педагогов нашего детского сада — 

создание в индивидуальном развитии ребенка такой воспитывающей среды, которая позволила бы 
регулировать стихийные воздействия среды и создать нишу культурного развития дошкольников, 
включить все воспитательные воздействия в целостный образовательный процесс.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 
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- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда в ДОУ, включает в себя несколько направлений: 
- создание в «педагогическом пространстве» ребенка социокультурной среды развития; 
- педагогическое влияние на семью как фактор воспитания; 
- создание и развитие коллектива сверстников как среды обитания и самоактуализации 

ребенка. 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Обучать всегда легче, чем воспитывать. 
В детском саду созданы условия: 
- для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 
- для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 
- для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 
Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда - это семья, детский сад, немного улицы. 

Воспитательный процесс в детском саду - процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 
жизни, в игре, на занятиях идет воспитательный процесс. В детском саду воспитатель в группе 

целый день находится с детьми, воспитатель - главный «инструмент» в детском саду. 
На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих - 

воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника - что ни момент, то - воспитание. 
Воспитание повседневностью - сложное дело. Оно требует от взрослого большого педагогического 
такта, выдержки, доброты, человечности. Ребенок — зеркало нравственной жизни родителей и 
воспитателей. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д. 
Силой примера воспитывается исключительно все и каждую минуту. Хорошо, если это 
положительный пример. Как часто воспитателю приходиться объяснять, что хорошо, что плохо. А 
можно своим примером показать, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, если 
случайно наступил на ногу и т.п. Пример - это главное составляющее воспитывающей среды. 

Речь ребенка развивается в общении с окружающими его взрослыми. А взрослым, с которым 
проводит большую часть времени в детском саду, является именно он, воспитатель, вот почему его 
речь должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, неторопливой. 
Для воспитывающей среды, для психологического комфорта в группе важно даже не само слово, а 
голос, тон. А ведь это все примеры поведения для детей. Это показатель воспитывающей среды в 
группе. 

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с развивающей средой. На 
каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих - 

воспитательные задачи. Воспитание повседневностью - сложное дело. Оно требует от взрослого 
большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности.  

На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, 
внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, оформление 
помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки аккуратности и трудолюбия, 
дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его.  
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Особая роль отводится художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, 
красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. Это тоже воспитывающая 
среда в ДОУ. 

Общение с природой - главный учитель, тренер. Природа, как среда воспитания, просто 
необходима дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения живой 
природы, общение с нею. Надо постоянно вооружать детей этой средой воспитания. 

Театр в детском саду - тоже воспитывающая детей среда. В детском театре, если вы его 
затеваете, развитие души и разума идет в тысячи раз интенсивнее. Главное в театральной 
деятельности — это единство, совместный эмоциональный опыт, совместное прохождение через 
что-то и достижение полноты жизни, радости. В театре дети кроме культурного, нравственного и 
образовательного опыта получают позитивную информацию о нашей жизни. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 
другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте основными 
характеристиками воспитывающей среды являются: 

- насыщенность и структурированность; 
- динамическая целостность, интегрирующая взаимодействие различных сред: 

социокультурной, материально-технической, информационной, поведенческой и пр; 
- совокупность встроенных по концентрическому принципу компонентов: воспитательной 

среды группы, образовательного учреждения, вариативных форм образования ДОУ, воспитательно -- 

образовательного процесса; 
- как контекст становления личности дошкольника и как духовная общность, возникающая в 

межсубъектном взаимодействии и, способствующая самореализации и воспитанника, и педагога. 
По субъекту «Внешние организации и общественные институты» - развитие социального 

партнерства, повышение степени открытости ДОУ с целью реализации средового подхода к 
воспитательному процессу. Внешние связи ДОУ должны быть достаточно широкими и 
разнообразными. Детскому саду необходимо тесно сотрудничать с теми учреждениями, которые 
могут быть полезны ему в повышении уровня развития и воспитанности дошкольников. 

По субъекту «Родители дошкольников» - просветительская работа по реализации 
образовательных стандартов, Программы воспитания, возрождение и развитие родительского 
всеобуча, поиск новых форм взаимодействия с родителями. Семья и ДОУ - равноправные субъекты 
социализации ребенка, поэтому их отношения должны строиться на принципах взаимосвязи, 
взаимопреемственности и взаимодополнения в воспитательной деятельности. 

По субъекту «Дошкольники» - создание благоприятной, дружественной для ребенка 
воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, позволяющими 
максимально реализовать способности и дарования каждой личности. 

В детском саду существуют следующие формы организации деятельности воспитательного 
процесса: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
- тематический модуль, коллекционирование, 
- чтение, беседа/разговор, ситуации, 
- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 
- мастерская, клубный час, 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
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- театрализованные игры, инсценировки. 
По субъекту «Педагоги» - повышение качества человеческих ресурсов воспитания, что 

предполагает развитие необходимых компетенций педагогических кадров, позволяющих осваивать 
новые формы работы; повышение трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, 
навыков совместной и командной работы и т.п. 

Воспитывающая среда Детского сада № 79 в настоящее время имеет тенденцию к 
интенсивному развитию и преобразованию. Основой этого процесса выступает деятельность. 
Организуя деятельность как основу развития воспитывающей среды, педагоги ДОУ стремятся 
максимально полно соответствовать запросам родителей и максимально интенсивно внедрять 
современные технологии воспитания и развития детей. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 
будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 
ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 
в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 
в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.1.6.2.4. Общности (сообщества) дошкольной образовательной организации: 
 

 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 

Педагогические работники должны: 
-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 
-мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 
-заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
другому ребенку; 
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-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 
детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);  

-учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 
педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 
сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 
работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 
и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 
задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 
с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Общности (сообщества) Детского сада № 79 
 

Вид общности Подвиды и участники общности 

Профессионал 
ьная общность 

Коллектив сотрудников Детского сада включает всех сотрудников 
Детского сада. 

Педагогический коллектив Детского сада включает 
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 педагогических работников Детского сада. 
Педагогический коллектив групп включает педагогических 

работников, осуществляющих воспитательную и образовательную 

деятельность в группах. 
Творческая группа по разработке положений и программ - 

выбранные педагоги Детского сада. 
Профсоюз включает сотрудников Детского сада., являющихся его 

членами. 
Профессионал 

ьно - родительская 
общность 

Профессионально-родительская общность образовательного 
учреждения включает сотрудников Детского сада, и всех взрослых 
членов семей воспитанников. 

Профессионально-родительская общность группы включает 
сотрудников конкретной возрастной группы и всех взрослых членов 
семей воспитанников группы. 

Инициативная профессионально-родительская общность Детского 

сада - члены Совета родителей, администрация Детского сада. 
Детско - 

взрослая 
общность 

Детско-взрослая общность Образовательного учреждения 
включает всех сотрудников, всех обучающихся, всех взрослых членов 
семей воспитанников, социальных и сетевых партнеров Детского сада 

Детско-взрослая общность группы включает всех сотрудников, 
взаимодействующих с воспитанниками конкретной возрастной 
группы, всех обучающихся группы, всех взрослых членов семей 
воспитанников группы, социальных и сетевых партнеров Детского 

сада., взаимодействующих с данной возрастной группой. 
Детская 

общность 

Детская общность группы включает воспитанников конкретной 
возрастной группы. 

Детская общность сверстников в Детского сада - включает 

воспитанников одного возраста 

 

Культура поведения педагогического работника образовательной организации направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни 
и развития обучающихся. 

 

2.1.6.2.5. Особенности воспитательной деятельности разных 
видов и культурных практик 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителям (законным представителям); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.1.6.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения детского сада. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству 
всех участников образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в котором 
строится воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и 
смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне здравого 
смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои 
родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт предшествующих 
поколений. В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной 
педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать особенности 
современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере дошкольного 
образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский сад выступает сегодня 
инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей является новый формат детско- 

взрослого взаимодействия - умение слышать голос ребенка, нацеленный на развитие детской 
инициативы, а также новый формат взаимодействия с родителями: коллеги и партнеры, решающие 
общую задачу воспитания ребенка, где педагог, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 
родитель содействует ему по мере сил, смещение акцента с просвещения и обучения родителей на 
активизацию их самообразования в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на педагогов детского сада, 
ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле воспитания детей. 
Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — создание 
единого воспитательного пространства, в котором все участники образовательных отношений 
влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 

членов семьи) в жизни детского сада; 
- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в 

вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
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- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 
содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 
Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного 
институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 
общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 
характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых 
ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с семьей, 
поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 
родителей в управленческой и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов 
воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и 
детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 
тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 
участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 
действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 
коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 
являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и 
педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, 
проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно 
обмениваться необходимой информацией. Взаимному знакомству могут способствовать 
неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем 
инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, 
но и сами родители. 

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена как при 
непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 
консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, 
органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, 
журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр.  

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 
систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 
родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 
трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может 
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происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных 
писем (рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др.  

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей является 
непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой связи, с одной 
стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение 
родителей, которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах: собрания, 
конференции, семейные гостиные, «родительские университеты», консультирование, тематические 
встречи; организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, 
круглых столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 
самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские сообщества 
(семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные центры, организована 
библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для родителей, внедрены 
дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, вебинары и др.). При этом 
успешность педагогического сопровождения самообразования родителей во многом зависит от того, 
насколько педагоги сами обладают культурой саморазвития и самообразования, а также владеют 
необходимыми технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.  

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 
работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно конструировать 
социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. В 
зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться в 
образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 
рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы по 
интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 
дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, 
студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др.  

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный 
процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-деятельностные 
формы сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение 
семейных мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 
материалов для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 
помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 
детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет - 

сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом 
о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно- 

пространственной среды И др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 
взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент на их 
качестве, востребованности у детей и их родителей. 
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Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 
просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 
вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 
группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 
практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические задания и 
развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 
смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 
поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества с 
родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 
WhatsApp, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 
родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 
образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей 
и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 79, в группе 
детского сада в социальной сети, на информационных стендах для родителей (законных 
представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду 
и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 
нормативно правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы 

и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 
следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; 
роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 
окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 
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9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу 
педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 
развития детей. 

11. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 
управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским 
садом. 

2.1.6.2.7. Социальное партнерство 

- ознакомление детей с историей страны; 
- обучение детей нормам межкультурного общения и т.д. 

Самораскрытие личности и самореализация Социальное партнёрство в системе дошкольного 
образования в контексте ФГОС — система институтов и механизмов такого согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, которое основано на равноправном 
сотрудничестве родителей, педагогов и детей. Одним из необходимых условий, для создания 
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является 
взаимодействие с родителями (законными представителями). Родители - основные социальные 
партнёры. 

Условиями социокультурного развития являются: 
- привитие детям традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; 
- создание предметно-развивающей среды; 
- взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей 

дошкольного возраста; 
творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что 

способствует успешной социализации воспитанников. Социальное партнерство и сотрудничество, 
обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 
реализации программы воспитания. Детский сад взаимодействует с объектами социального 
окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 
деятельности. 

Основные формы организации социального партнерства: 
-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 

здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурсы и выставки по 
правилам безопасности дорожного движения. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных 
конкурсах. 

-Информационно-просветительские мероприятия: трансляция положительного имиджа ДОУ 
через средства массовой информации. 

-Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. 
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Взаимодействие Детского сада № 79 с социальными партнёрами 

Организации Цель взаимодействия, 
задачи 

Направления, формы сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования Каменска- 

Уральского городского 
округа» 

- получение нормативно-правовых документов; 
- получение юридической консультации; 
- документальное оформление; 
- предоставление отчетности; 
- участие в совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.; 
- участие в конкурсах; 
- повышение профессиональной компетентности 

ГБУЗ Детская 

поликлиника № 1 - 
Психолого - медико- 

педагогическая 

комиссия (ПМПК) 

Предупреждение 

отклонений в развитии и 
оказание своевременной 
помощи детям, 
нуждающимся в психолого- 

медико-педагогической 

помощи. 

Лечебно-профилактическое, 
консультационное сопровождение. 
Разработка рекомендаций, исходя из 
категории детей с ОВЗ. 
Медицинское сопровождение детей. 
Профосмотры врачами-специалистами, 
консультирование. 

Средние Обеспечение 1.Работа в методических объединениях: 
общеобразовательные преемственности - завучей ДОУ и руководителей метод, 
школы № 35 и 17 образования: объединений школ (разработка плана 

 - Развитие работы, тематики общих мероприятий) 
 любознательности как - педагогов по физической культуре 

 основы познавательной (совместные спортивные мероприятия), 
 активности будущего - воспитателей и учителей начальных 

 ученика; классов (взаимопосещение уроков и 

 - Формирование занятий, обмен информацией по 

 творческого воображения адаптации к школе) 
 как направления 2. Организация совместных общих 

 интеллектуального и мероприятий с детьми (спортивные 

 личностного развития праздники, концерты) и др. 
 ребенка; 3. Организация совместных мероприятий 

 Развитие способностей с педагогами (совместные пед. чтения, 
 ребенка моделирующим и педагогические советы, семинары, 
 знаковосимволическим лектории). 
 видам деятельности. 4. Взаимопосещения пед. процесса 

  педагогами школ и ДОУ. 
  5. Совместный мониторинг за развитием 

  и успеваемостью детей (отслеживание 

  адаптации и успеваемости 

  воспитанников). 
Детские сады Обогащение 1. Работа методического объединения для 

№95, 78,42,104 образовательного начинающих педагогов 

 пространства 2. Работа профессиональных сообществ- 

 - развитие социализации распространение передового опыта 

 воспитанников; (стажерские и пилотные площадки) 
 - развитие социального 3. Организация совместных мероприятий 

 партнерства педагогов; для детей и педагогов 

 распространение передового Участие в аттестации 

 опыта. педагогов(эксперты, посещение АО) 
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КУПедК 

педагогический 
колледж 

Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, 
конференции, семинары, проведение 
консультаций, обмен опытом 

Центр «Росток» Оказание детям 

специализированной 

помощи. Профилактические 
осмотры 

Направление детей в лечебные 
учреждения для получения 

специализированной медицинской 
помощи 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

Создание условий для 

познавательной активности, 
самоопределения и 
самовыражения 

дошкольников 

- Экскурсии, встречи с работниками 
пожарной части, конкурсы по ППБ, 
консультации, инструктажи. 

ГИБДД при УВД г. 
Каменск-Уральский 

Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в 
выставках смотрах-конкурсах 

ПДН Безопасность Воспитательно-профилактическая работа 
с семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении 

Городское телевидение Информационность - Воспитательно-профилактическая 

работа с семьями детей, находящимися в 
социально опасном положении 

СМИ (федеральный 
уровень) 

- Публикации в газетах, выступление на 
радио и телевидении, рекламные блоки 

- Электронные педагогические издания: 
написание статей из опыта работы, 
публикация методических разработок 

педагогов 

 

Проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным местам родного 
города; просмотр презентаций и фильмов; посещение музеев, выставок.  

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 
дорогу», и др.). 

Вовлечение воспитанников и их родителей (законных представителей) в трудовую деятельность на 
территории детского сада. 

Чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 
достопримечательностях, и т.д. 

Участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим памятникам, 
мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д. 

Привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятельности на основе 
краеведческого материала. 
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2.1.6.3. Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.1.6.3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Детский сад укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») и требования Профстандарта педагога.  

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 
детским садом 

управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
организационно-координационная работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 
регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ДОУ); 
стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Заместитель 
заведующего 
по BMP 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 
планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год; 
информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 
развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог- 

психолог 

оказание психолого-педагогической помощи; 
осуществление социологических исследований, обучающихся; 
организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
организация  работы  по  формированию  общей  культуры  будущего 
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Музыкальный 
руководитель 
Учитель- 

логопед 

школьника; 
формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни 
воспитанников; 
внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 
новых технологий образовательного процесса; 
организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 
воспитателя 

совместно с воспитателем обеспечивает занятия обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью; 
участвует  в организации работы  по формированию общей культуры 

будущего школьника. 
 

В целях эффективной реализации Программы в Детском саду созданы условия для: 
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования (семинары, научно-практическая конференция, 
курсы повышения квалификации) 
- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам воспитания, образования и 
охраны здоровья детей; 
- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, (педагогический 
совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа молодого 
воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая 
группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского 
сада, наставничество. 

 

2.1.6.3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся изменения в 
соответствии с рабочей программой воспитания: 
- Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 79» 

- Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79» на 2021-2025 гг. 
- Годовой план работы Детского сада №79 на учебный год 

- Календарный учебный график; 
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы 
(далее - ОП ДО); 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно - 

образовательной деятельности. 
Подробное описание приведено на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 79» в разделе 

«Документы»  http://dou79.obrku.ru/sveden/document/7-2017-01-21-l  1-38-08 

«Образование» http://dou79 .obrku.ru/sveden/education/27 8-svedeniya-ob-obrazovanii 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация 
коммуникативного  пространства  по  ее  планированию  с  позиций  кластерного,  отраслевого, 

http://dou79.obrku.ru/sveden/document/7-2017-01-21-l_1-38-08
http://dou79.obrku.ru/sveden/education/278-svedeniya-ob-obrazovanii
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территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 
структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 
ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 
года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 
можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями 
воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности 
педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы 
они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии.  
Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 
созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. С целью 
информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте 
учреждения  представлены  разделы:  http://dou79.obrku.ru/konsultatsionnyi-tsentr-dlva-roditelej  - 

Консультационный центр для родителей 

http://dou79.obrku.ru/obuchenie-s-primeneniem-eo-i-dot/366-chem-zanyat-rebjonka-vo- vremya- 

samoizolvatsii- Обучение с применением ЭО и ДОТ 

При реализации Программы воспитания Детского сада № 79 используется практическое 
руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 
форме на платформе 

 

2.1.6.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитывающая предметно-пространственная среда (далее - ВППС) отражает ценности, на 
которых строится Программа, способствует их принятию и раскрытию ребенком: 
- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
- отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 
которых находится организация; 
- экологична, природосообразна и безопасна; 
- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 
- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 
новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного познания; способствует 
формированию научной картины мира; 
- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, 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;  
- обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта; 
- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. 

ВППС включает оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов и 
игрушек ориентированы на продукцию отечественных и территориальных производителей. 
Сотрудники детского сада постарались, чтобы среда была гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

http://dou79.obrku.ru/konsultatsionnyi-tsentr-dlva-roditelej
http://dou79.obrku.ru/obuchenie-s-primeneniem-eo-i-dot/366-chem-zanyat-rebjonka-vo-%20vremya-samoizolvatsii-
http://dou79.obrku.ru/obuchenie-s-primeneniem-eo-i-dot/366-chem-zanyat-rebjonka-vo-%20vremya-samoizolvatsii-
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Воспитывающая предметно-пространственная среда Детского сада№ 79 обеспечивает: 
максимальную реализацию пространства здания, используемого для решения воспитательно - 

образовательных задач, групповых помещений, а также территории детского сада, приспособленной 
для реализации образовательной программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста: 
- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 
- охрану и укрепление их здоровья; 
- учет возрастных особенностей детей, 
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
- двигательную активность детей; 
- возможность для уединения; 
- учет социокультурных и климатических условий. 

ВППС детского сада соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования: 
 

Характеристика ВППС Содержание 

Содержательная 
насыщенность 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 
Насыщенность среды обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность воспитанников, экспериментирование с доступных 
детей материалами; 
- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 
пространства 

ВППС возможно изменять в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 
Полифункциональность 
материалов 

ВППС обеспечивает возможность разнообразного использования 
различных составляющих: детской мебели, мягких модулей, ширм, др. 
В ВППС имеются в наличии полифункциональные предметы, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в разных 
видах детской активности 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и др.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 
Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов,    стимулирующих    игровую,    двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность. 
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов ВППС требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования 
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ВППС отражает содержание образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
и содержание направлений воспитательной работы: 
- патриотическое, 
- социальное, 
- познавательное, 
- физическое и оздоровительное, 
- трудовое, 
- эстетическое. 
ВППС способствует решению развивающих задач на конкретном возрастном этапе в видах 
деятельности: 
- игровая; 
- коммуникативная; 
- познавательно-исследовательская; 
- двигательная 

Пространство группового помещения каждой возрастной группы условно можно разделить  на три 
части: 
1. пространство для спокойной, по преимуществу, деятельности, 
2. пространство для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 
(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 
3. рабочее пространство 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, обладают возможностью 
изменяться по объему - сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, трансформируемы 
границы. 

В игровой комнате каждой возрастной группе имеются смысловые маркеры-метки по своей 
наполняемости игрушками и игровым материалом, и по ориентации на задачи воспитательной 
работы: 
- маркер продуктивной деятельности; 
- маркер театрализованных и режиссерских игр (включает музыкальные инструменты); 
- маркер двигательной активности; 
- маркер приобщения к художественной литературе; 
- маркер строительно-конструктивных игр; 
- маркер природы и познавательно-исследовательской деятельности; 
- маркер сюжетно-ролевых игр; 
- маркер развивающих и дидактических игр; 
- маркер Ураловедения (для старшей и подготовительной групп). 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах и залах 
(музыкальном и спортивном) в соответствии с детскими видами деятельности подробно описаны в 
рабочих программах педагогов. 



 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации Программы детей с 
задержкой психического развития 

 

 

Программа «Здоровье» 

Данная программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медико- 

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально- 

психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии. 
План реализации мероприятий, направленный на улучшение здоровья воспитанниковподробно 
представлен в объектовой комплексной Программе «Здоровье» Детского сад № 79. 

 

Проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений» 

Этапы реализации проекта 

I этап проекта- подготовительный (август – сентябрь): 
Изучение литературы по данной теме, опыт работы коллег, информационные ресурсы; 

подготовка материальной и методической базы; разработка критериев эффективности проекта; 
изучение возможности родителей в реализации проекта. 

II этап проекта – основной (октябрь –апрель): 
Разработка цикла сказок и апробация их в проекте; проведение занятий, бесед с детьми; 

включение в работу дидактического материала по следующим видам логопедических сказок:  

1. Артикуляционные (развивают речевое дыхание, артикуляционную моторику) 
2. Пальчиковые (развивают мелкую моторику, графические навыки) 

3. Фонетические (уточняют артикуляцию заданного звука, автоматизируют, дифференцируют 
звуки) 

4. Лексико-грамматические (обогащают словарный запас, закрепляют знания 
грамматических категорий); 

5. Сказки, способствующие формированию связной речи. 
III этап – заключительный (май): 
Игровое мероприятие – показ сказки, составленной учителем-логопедом с детьми; анализ 

достигнутых результатов. 
Этапы работы над проектом 

 

I этап – подготовительный (август-сентябрь) 

Организация предметно-развивающей среды 
кабинета в рамках реализации проекта 

Август учитель логопед 

Подготовка материала по темам занятий 
проектной деятельности 

Август учитель-логопед 

Предварительная работа с детьми, диагностика 
речевых нарушений 

Сентябрь Учитель-логопед, дети группы 

II этап – основной (октябрь-апрель) 
Разучивание сказок с воспитанниками  Учитель-логопед, дети группы 
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Сюжетно-ролевые игры по темам сказок  Учитель-логопед, дети группы 

Занятия по автоматизации поставленных звуков  Учитель-логопед, дети группы 

Работа с родителями - фотографии с занятий  Учитель-логопед, дети группы, 
родители 

Показ открытого занятия по проектной 

деятельности. 
 Учитель-логопед, дети группы 

III этап – заключительный (май) 
Анализ реализации проекта Май учитель логопед, воспитатели 

План реализации проекта 

 

Срок 
проведения 

Название 

логопедической 

сказки 

Задачи Взаимодействие с педагогами, 
родителями 

Сентябрь «Сказка о 
веселом 
Язычке» 

 

«Любопытны 
е братцы» 

Развитие навыков глубокого вдоха и 
плавного медленного выдоха, 
активизация органов 
артикуляционного аппарата. 

Развитие мышления, мелкой 
моторики пальцев рук. 

Привлечение к изготовлению 
атрибутов. 
Индивид. консультирование на 
тему: «Методы и приемы 
дыхательной гимнастики», 
«Важность развития мелкой 
моторики» 

Октябрь «Путешестви 
е Солнышка» 

«Репка» 

Воспитание нравственных качеств, 
умения радоваться и получать 
удовольствие от совместной 
деятельности. 
Развитие лексико-грамматических 
категорий. 

Совместное с детьми обсуждение 
сказки 

Ноябрь «О лягушке- 

квакушке и ее 
веселом 
язычке» 

«Рукавичка» 

Развитие подвижности 
артикуляционного  аппарата. 
Активизация речевого дыхания. 

Развитие творческого воображения 

в связной речи. Координировать 
речь с движением. 

Привлечение к изготовлению 

Атрибутов дыхательной 
гимнастики 

Декабрь «Приключени 
я Снежинки» 

«Жадный 
ежик» 

Развитие подвижности 
артикуляционного  аппарата. 
Активизация речевого дыхания. 

Совершенствование  умения 
существительные с числительным. 
Активизация воображения, 
мышления, обогащение словаря. 

Дискуссия  с  детьми  на  тему: 
«Воспитание доброты и 
взаимовыручки» 

Январь «Как Язычок 
гулял в лесу» 

«Звездный 
Зайчик» 

Тренировка дыхания (сильная 
воздушная струя). Активизация 
воображения, фантазии, развитие 
мелкой моторики. 
Совершенствование 
фонематического  слуха. 
Закрепление правильного 
произношения звуков. 

Консультирование воспитателей, 
родителей о методах развития 
фонематического слуха. 

Февраль «Утро с 
котом 

Развитие подвижности 
артикуляционного  аппарата. 

Консультация на тему 
«Автоматизация поставленных 
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 Мурзиком» 

«Песенка 
кота 

Леопольда» 

Активизация речевого дыхания. 
Развитие воображения. 
Развитие лексико-грамматических 
категорий, автоматизация звуков, 
развитие связной речи. 

звуков в игровой форме» 

Март «Букет для 
мамы» 

 

 

 

 

«Путешестви 
е в лес» 

Совершенствование 
фонематического слуха. Развитие 
умения координировать речь с 
движением. Воспитание 
нравственно-духовных качеств. 
Развитие творческого воображения, 
умения координировать речь с 
движениями. 
Развитие лексико-грамматических 
категорий, автоматизация звуков, 
развитие связной речи. 

Фотогалерея 

Апрель «Веселый 
ручеек» 

 

«Кролик – 

огородник» 

Развитие  подвижности 
артикуляционного  аппарата. 
Активизация речевого  дыхания. 
Совершенствование 
фонематического слуха. 
Развитие лексико-грамматических 
категорий,  автоматизация звуков, 
развитие связной речи, умения 
работать в команде. 

Консультация на тему 
«Автоматизация поставленных 
звуков в игровой форме» 

Май «Загадочная 
бабочка» 

 

«Жадная 
принцесса» 

Развитие  подвижности 
артикуляционного  аппарата. 
Активизация речевого  дыхания. 
Совершенствование 
фонематического слуха. 
Активизация воображения, 
мышления, Обогащение словаря, 
закрепление умения подбирать 
прилагательные  к 

существительному. 

Совместное с детьми обсуждение 
сказки 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 
психического развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями развития, возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 
активность ребенка. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 
ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение 
с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально  - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 
с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 
познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 
новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 
умения, навыка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей мог  ут быть 
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 
трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает 
причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 
осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 
Сведения о логопеде: 
Ф.И.О.: Гончарова Ирина Ивановна 

Образование: Профессиональная переподготовка в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования РГППУ 

Год окончания: 2019г. 
Специальность: «Логопед-дефектолог образовательной организации» Работа в данном 
учреждении: с 15.10.2021г. 
Общий стаж работы: 32 года 

Данные повышения квалификации: 
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С 18.06.2020 по 04.07.2020 «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция 
нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями 
в условиях реализации ФГОС ДО» ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

С 25.03.2021 по 14.04.2021«Содержание коррекционной работы с детьми при фонетико- 

фонематическом недоразвитии». АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки «Дефектология Проф» 

С 25.06.22 по 2906.22 «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» 72 ч. Г 
Чебоксары. 
АНО ДПО "Международный институт развития образования" г.Москва "Современные и 
традиционные подходы в логопедической работе по коррекции звукопроизношения2 180ч. 
октябрь 2022г 

"Внедрение Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования - 

ФАОП ДО ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении в рамках ФГОС", 72ч., с 02.05. по 
26.05.2023г., Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в образовании"  

 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 
должна обеспечивать реализацию АОП ДО для обучающихся с ЗПР, разработанную в 
соответствии с ФАОП ДО. 
ППРОС ДОО создается педагогическим работником для развития индивидуальности каждого 
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 
словом. Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством материалами,оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей; 
- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 
Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. 
Оборудование логопедического кабинета 

Цель: реализация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. Мебель: столы, стулья в количестве, 
достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи, полки дляоборудования;  
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 
количеству детей. 
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски -пустышки и т.д.). Обязательно: 
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средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 
раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
- Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
- Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 
- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
- Спирт, стерилизатор. 
- Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 
листочки и т. д.). 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 
- Логопедический альбом для обследования речи. 
- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 
- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 
- Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

Дифференциации звуков всех групп. 
- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 
квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза. 
- Разрезной алфавит, магнитная азбука. 
- Слоговые таблицы. 
- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

 

Перерыв между фронтальным и индивидуальным занятием не менее 10 мин. 
Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного воспитанника в 
соответствии с индивидуальным маршрутом и в случае болезни уплотняются за счёт объединения 
занятий. 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического
 развития. (Организационный аспект). Борякова Н.Ю., Касицина М.А., 
М.:В.Секачёв, 2007 г. 

Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР: Практическое пособие.-М.:АРКТИ, 2002 г 
 -«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Т.Б .Филичева, Г.В Чиркина, Т.В Туманова М., 2010г. 
-Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М., 2004г. 
-Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. Н.В. Нищева, 
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Речевое развитие 

СПб., Детство-пресс, 2012г. 
-Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г 

-Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010г. 
-Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны 

-Обследование речи дошкольников с ЗПР. Коненкова И.Д. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2005г. 
-Логопедические игры для дошкольников. М.:Школьная пресса, 2001г. 
- От буквы к слову, от слова к предложению: Тетради №1,2,3,4 - М.:Вентана-Граф, 2008г. 
-Весёлая грамматика для детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь.-М.:Издательство «Ювента», 2005г. 
-Научите меня говорить правильно! Крупенчук О.И. СПб. Издательский дом «Литера», 2020г. 
-Лексические тетради №1,2,3 для занятий с дошкольниками. Косинова Е.М.-М: ТЦ Сфера, 2012 

г. 
-Грамматические тетради №1,2,3,4 для занятий с дошкольниками. Косинова Е.М.-М: ТЦ 
Сфера, 2012 г. 
-Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Метод. пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007г. 
-Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению детей с ОНР 
в старшей и подготовительной группах / О.С. Яцель. М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2005г. 
-Логопедия занятия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006г. 

. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Формирование связной мышления у детей старшего 
го возраста с ОНР. М.: Гном, 2019 

-Практические задания по формированию и коррекцию грамматического строя речи у 
дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 
-Исправляем произношение. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А., СПб., 2007г. 
-Лексика. Грамматика. Связная речь. Н.Созонова, Е.Куцина, Екб., 2012г. 
-Грамматические тетради. Е.М. Косинова, М, 2013г. 
-Лексические тетради Е.М. Косинова, М,2013г. 
-Автоматизация звуков в игровых упражнениях.Комарова Л.А. Гном,2011г. 
-Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР. В.В. 
Коноваленко, С.В. Коноваленко., М., 2004г. 
-Развитие связной речи в подготовительной группе к школе для детей с ОНР. Коноваленко В. 
В., Коноваленко С.В. М., 2003г. 
-Чудо-обучайка. Е.Бортникова. «Литур»,2012г. 
-Говорим правильно в 6-7 лет. О.С.Гомзяк, М., 2010г 

-В первый класс без дефектов речи. Ткаченко Т.А. М. 1997г. 
-Если дошкольник плохо говорит. Ткаченко Т.А.М.,1998г. 
-Читать раньше, чем говорить! Созонова Н.Н. Екб.,2011г. 
-Я учусь пересказывать. (в 3-х частях) 
-Теремкова Н.Э. СПб. «Детство-Пресс",2014г. 
-Н.В. Нищева Издательство 2детство-пресс" 2020г.22.300 игр для развития 
слухового внимания ребенка 

новаленко .Фронтальные логопедические занятия подготовительной группе 
021 

-10. Е.В. Колесникова, Веселая грамматика, М.:Бином 2019; 
Развитие 

артикуляционной, 
мелкой моторики, 
графических 

навыков 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

-Нищева Н.В. «Веселая мимическая гимнастика" Издательство "Детство-Пресс" 2015г 

-Л.М. Граб. Развиваем графические навыки. М.: Гном, 2021 
-Т.А. Ткаченко. Пальчиковые игры для детей 

Коррекция 
звукопроизношения 

-Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Изд. ГНОМ и 
Д, 2021г 

-А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал.- 
Волгоград:Учитель,2015 

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. М.: 
Гном, 2019 

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. 
М.: Гном, 2019 
-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Автоматизация свистящих звуков у детей. М.: Гном, 
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 2019 

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко . Автоматизация шипящих звуков. М.:Гном, 2019 

.Комарова Рабочие альбомы по коррекции всех групп звуков 

Обучение грамоте -О.С. Гомзяк Говорим правильно. Альбомы упражнений по обучению грамоте 
5-6л; 
-О.С. Гомзяк Говорим правильно. Альбомы упражнений по обучению грамоте 
6-7.; 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Программа «Здоровье» 

В Центре здоровья представлены картотеки различных видов гимнастик: артикуляционной, 
пальчиковой, дыхательной, гимнастики для глаз, ленивой гимнастики после сна, 
психогимнастики; картотеки массажа и самомассажа, утренней гимнастики и физминуток, 
тренажеры-дорожки для проведения гимнастики для глаз, игры на поддувание, массажные 
коврики, мячики Су-джок, аудиозаписи для проведения различныхвидов гимнастик. 

Проект «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений» 

Учитывая быструю утомляемость, неустойчивость внимания детей с задержкой психического 
развития, необходимо в течение занятия использовать разнообразные виды наглядности. К 
сказкам мною разработаны и изготовлены, или приобретены дидактические пособия, 
предназначенные для развития речевой активности, речевого дыхания, артикуляционной 
моторики. Яркие и доступные материалы создают у детей эмоционально положительный настрой, 
что способствует более эффективной коррекции. 
Оборудование, необходимое для проведения логопедической игры может применяться 
вариативно, так как оно разработано для многоцелевого использования в процессе коррекционно- 

развивающего обучения и становления правильной речи воспитанников. Это различные 
тренажеры для развития речевого дыхания; плоскостные изображения животных, деревьев, 
овощей и фруктов; фигуры из фетра; конусные куклы на палочках; пальчиковый театр; вязанные 
игрушки, куклы-рукавички 

3.2.2. Программно-методическое обеспечение. 
 

1. Н.Созонова, Е.Куцина, Н. Хрушкова. Рабочие тетради №1, №2, №3  «Фонетические рассказы и 
сказки». Литур,2020 

2. Т.А. Ткаченко.  «Если дошкольник плохо говорит». Эксмодетство, М.: 2019 

3. Т.А. Ткаченко. «С пальчиками играем, речь развиваем. Литур-К 2019 

4. Т.В. Рожкова. Артикуляционные сказки. 
5. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. «Игры с пальчиками» АСТ-Астрель, М.: 2002 

6. В. Буйко, Г. Сыропятова. Серия рабочих тетрадей «Речевые игралочки». Литур-К 2019 
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