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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

1.1. Пояснительная записка  

(согласно ФАОП, раздел I) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 58 г. Апатиты (далее – ДОО) разработана в 

соответствии с основными правовыми документами: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 

1022); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 

- Постановление от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"» (с изменениями 

на 30 декабря 2022 года); 

- Устав МБДОУ № 58 г. Апатиты; 

- а также нормативно – правовые акты Министерства образования и науки Мурманской 

области и Управления образования администрации г. Апатиты. 

ФГОС ДО и ФАОП ДО являются основой для самостоятельной разработки и 

утверждения дошкольной образовательной организацией образовательных программ 

дошкольного образования, обязательная часть которых должна соответствовать Федеральной 

программе и оформляется в виде ссылки на нее. 

Проектирование и реализация основной образовательной программы ДОО, 

направленной на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином 

образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного образования, 

зафиксированных во ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
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двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный  раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей  включается  в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Адаптированная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации  для детей с тяжелыми нарушениями речи является нормативно-управленческим 

документом, в котором раскрываются содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Нормативный срок освоения программы детьми в возрасте от 4-х лет и до окончания 

образовательных отношений (3 года) в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает развитие детей по направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. Содержательные и организационные 

аспекты данной части ориентированы на  художественно-эстетическое развитие 

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. Особенности 

организации образовательного процесса в различных возрастных группах обусловлены 

спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными традициями, климато-

географическими условиями проживания, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием организованной образовательной деятельности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

(согласно ФГОС ДО п.п. 1.5, 1.6., ФАОП ДО п.10) 

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; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (согласно ФАОП, п.10.3) 

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. 
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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 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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1.2. Планируемые результаты    освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(согласно ФАОП, п.10.4.) 

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. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
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17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(согласно ФАОП ДО, п.10.5) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 2

, а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 
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образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Педагогическая диагностика  

Сроки  проведения диагностики  определяются в  годовом календарном учебном 

графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — Карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

- игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 

начала работы по реализации Программы (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Педагогическая диагностика предполагает такую оценку развития детей, которая необходима 

воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При 

этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по 

мере реализации АОП ДО.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 



16 

 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными характеристиками. Итогом 

данной диагностики выступает обобщенная справка.  

Психологическая диагностика.  

В  группах для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала 

работы по реализации Программы (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она 

направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями речи. Основные направления психологической 

диагностики: - познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); - эмоциональная сфера (коррекция 

негативных эмоциональных состояний и свойств личности: тревожности, агрессивности, 

замкнутости и др.); - волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности). - мотивационная  сфера (недостаточной познавательной мотивации).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение.  

Психологическая диагностика проводится только при условии письменного согласия 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Логопедическая диагностика.  

Особое место в диагностическом направлении работы отводится логопедическому 

обследованию ребенка. При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-

логопед использует пакет диагностического материала, предложенный Быховской А. М., 

Казовой Н. А. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-

сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. — 32 с.. Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а также в 

итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. Другие специалисты (воспитатели) группы компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы. На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные 

причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный 

маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 

ближайшего развития».  

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Организация психолого-педагогического консилиума в образовательной 

организации. 
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Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве образовательной 

организации в рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-

педагогические консилиумы (далее - ППк). На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в 

развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития».ППк проводится 3 

раза в учебном году (сентябрь, декабрь, май), обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. Вся работа ППк образовательной организации 

регламентируется Положением «О психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ № 58 г. 

Апатиты». 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей. Цели и задачи деятельности МБДОУ № 58 г. Апатиты по реализации Программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума. Выбор парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а так же возможностям педагогического коллектива и ДОО 

в целом показало, что в детском саду необходимо больше внимания уделять художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников. 

Это определило направление работы ДОУ в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 программа  «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цель программы: формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений. 

Задачи программы:  

 Формирование модели поведения в нетипичных ситуациях (ребенок дома, 

потерялся на улице и т.д.)  

 Формирование представлений об источниках опасности.  

 Формирование навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях при 

контакте с опасными людьми.  

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель – приобщение детей к музыкальному искусству, введение ребенка в мир музыки 

с радостью.  

Задачи:  

Создавать условия для развития творческой активности детей.  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий), развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева. (реализуется на всех группах старшего дошкольного возраста). 

Цель: формирования у детей готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования и вовлечения в научно-техническое творчество в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  

организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую  

техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным  

требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию,  

материально-техническому, организационно-методическому и  

дидактическому обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических  

для дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными  

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы,  

направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС  

ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами  

игрового оборудования.   

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»/ Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин. (реализуется на всех группах старшего дошкольного 

возраста). 

Цель:   развитие у детей интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию. 

-формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности. 

-развивать познавательную активность, воображение и фантазию, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

-развивать речь, расширять словарный запас. 

-развивать мелкую моторику, память, внимание. 
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Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Программа Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

СтеркинаР.Б.(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»): 

− ребенок  понимает,  что  именно  может  быть  опасным  в  общении  с  другими 

− людьми; 

− формируются потребность к здоровому образу жизни; 

− использует нормы и правила здорового образа жизни; 

− способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и сверстниками; 

− имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности 

− доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющиеся предметы); 

− проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, имеет 

представление о природоохранном поведении; 

− имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей, 

пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца; 

− проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям; 

− понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы 

светофора. 

Ожидаемый результат на этапе завершения освоения Программы: ребенок владеет 

навыками адекватного безопасного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятелен, ответственность за свое поведение. 

 Программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Планируемые результаты на этапе завершения программы: 

− Движение: двигается ритмично; умеет проявлять фантазию; выполняет 

движения эмоционально и выразительно. 

− Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично 

хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

− Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры, умеет 

определять характер музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

− Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню 

по вступлению. 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева.  

Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению: 

- Составляет проекты конструкций.  

- Создает технические объекты и макеты по представлению, памяти, с натуры, по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям.  

- Создает постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

использует детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 
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размещение в пространстве); адекватно заменяет одни деталей другими; определяет варианты 

строительных деталей.  

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»/ Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин. (реализуется на всех группах старшего дошкольного возраста). 

• активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные 

связи.  

• Интеллектуальные способности ребёнка проявляются в умении самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы или поступкам людей.  

• Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. п. 

Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности.  

• Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, в конструировании, создании собственных 

образцов, творческих фантазиях и пр.  

• получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает 

способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других.  

получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

( согласно ФАОП ДО, п.32.1.) 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 
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Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе 

с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

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

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

(согласно ФАОП ДО, п.32.2.) 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 
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случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе 

и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие 

(согласно ФАОП ДО, п.32.3) 

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; 
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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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 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 ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР 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 ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 
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Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении 

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 
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составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

(согласно ФАОП ДО, п.32.4) 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
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условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через колейдоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.5. Физическое развитие 

(согласно ФАОП ДО, п.32.5) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
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закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 



37 

 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Формы организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого 

Организованная образовательная деятельность (ООД), (подгрупповая, 

групповая) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий (подгрупповая, групповая) 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников по интересам 

в центрах развития  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 
Разные формы взаимодействия и участие в совместных мероприятиях, проектах 

При планировании образовательного процесса учитывается равно долевое 

соотношение основных направлений развития ребенка, требования СанПиН, требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среде, половозрастные и 

психофизиологические   особенности,   интересы   и   потребности   детей,   стимулирующие 

развитие детской инициативы и творчества. 

Формы реализации Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия 

ООД). 

Занятия с учителем-логопедом (индивидуальные, 

подгрупповые), с воспитателем -  групповые: музыкальные, 

физкультурные, комплексные, целевые прогулки, экскурсии, 

путешествия, тематические встречи, конкурсы, презентации 

проектов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий. 

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, динамические паузы, дежурства, 

коллективный труд, игры, в которых замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактическая, сюжетно-ролевая, 

подвижная, театрализованная), проектная деятельность, 

коллекционирование, чтение художественной литературы, 

ситуативный разговор, активный отдых, концерты по темам, 

развлечения, театрализованные представления, фестивали. 

Свободная Спонтанная игровая деятельность, самостоятельная 
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(нерегламентирован-ная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам. 

двигательная деятельность, рассматривание книг, иллюстраций, 

свободная творческая, продуктивная деятельность, уединение, 

«Коррекционный час». 

 

Формы реализации Методы реализации Средства 

образовательной 

программы образовательной программы реализации программы 

совместная образовательная деятельность педагога с воспитанниками 

развивающие ситуации 

общения игровые игры дидактические 

воспитателя с 

воспитанниками проблемные игры – путешествия 

(занятия) познавательные развивающие игры 

 интегрированные наблюдения 

 поисковые эксперименты 

 словесные исследования 

 наглядные  

индивидуальные 

коррекционные игровые игры – задания 

занятия учителя-

логопеда, наглядные коррекционные упражнения 

учителя-дефектолога, словесные гимнастика: 

педагога-психолога  пальчиковая 

подгрупповые 

коррекционные  дыхательная 

занятия специалистов с 

детьми  артикуляционная 

   

фронтальные занятия игровые игры дидактические 

специалистов с детьми проблемные игры – путешествия 

 познавательные развивающие игры 

 интегрированные наблюдения 

 поисковые эксперименты 

 словесные исследования 

 наглядные игры – задания 

 обследовательские коррекционные упражнения 

  гимнастика: 

  пальчиковая 

  зрительная 

  дыхательная 

  артикуляционная 

индивидуальная 

коррекционная игровые коррекционные упражнения 

работа воспитателя с 

детьми (по наглядные 

(на развитие мелкой 

моторики, 

заданию специалистов) словесные 

фонематического слуха и 

др.) 
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совместная деятельность игровые подвижные, сюжетные, с 

воспитателя с детьми: 

игровая, проблемные 

правилами, 

театрализованные 

познавательно – познавательные игры 

исследовательская, интегрированные эксперименты, наблюдения, 

конструктивная, поисковые 

опыты, упражнения, 

поручения 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом проводятся по плану педагога-психолога.  

В летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые перерывы 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не 

проводится непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Для решения образовательных задач Программы используются здоровьесберегающие, 

исследовательские, имитационное моделирование и игровые технологии, индивидуализация 

обучения, информационно-коммуникационные, физкультурно-оздоровительные. 

Выбор формы организации ООД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетомбазовых принципов ФГОС дошкольного образования, то есть обеспечивают активное 

участиедетей в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами,обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Организованная образовательная деятельность по Программе в дошкольной 

организации осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; осуществляется в 

группах компенсирующей направленности. Коррекционная работа направлена: 

 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

возрастных ииндивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Специфика интеграции образовательных областей в логопедических группах зависит 

от особенности проблемы развития ребенка, лежащей в основе ограничения его 

возможностей. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 

личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей формируются 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционноразвивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 

соответствии с 
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Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Реализация целей и задач образовательных областей для детей дошкольного 

возраста осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(формах активности детей): игровая, речевая, познавательно-исследовательская, 

трудовая, самообслуживание, конструктивно-модельная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо 
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признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд ,  труд в природе.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно- игровыми.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Способы поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах;  

  психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 
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является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;   

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.   

Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

(согласно ФАОП ДО, п.38) 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. 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. 

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

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(согласно ФАОП ДО, п.39) 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
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создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога -  психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;   
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 Объединить усилия для развития и воспитания детей;   

 Создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;   

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей;   

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов.   

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Учитель – логопед советует».  

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР) 

(согласно ФАОП ДО, п.43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
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развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых 



51 

 

и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) 

и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

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. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
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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. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 
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обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением 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. 
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся 

с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы 
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- 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 
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произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам 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) - 
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платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(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 ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 
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употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

Содержание коррекционно-логопедической работы 

Адаптация содержания Программы к особым образовательными 

потребностями детей с нарушениями речи осуществляется с учетом особенностей 

развития детей по следующим направлениям: 

– подбор соответствующего особым образовательным потребностям 

воспитанников содержания: проектирование содержания Программы включает 

содержательное наполнение образовательного и коррекционного компонентов; 

– дифференцированный подход к детям, включая применение специальных 

форм, методов, способов организации деятельности воспитанников; 

– использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов по логопедии в процессе образовательной деятельности; 

– уменьшение наполняемости групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– создание специальных условий в групповых помещениях и кабинете 

учителя-логопеда, специального режима дня с учетом особых потребностей детей с 

тежелыми нарушениями речи. 

Реализация содержания Программы обеспечивается использованием 

коррекционно-развивающих технологий, которые применяются не только на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях учителя-логопеда, но и в 

процессе образовательной деятельности воспитателей при реализации 

образовательных областей. 

Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи 

коррекционной направленности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников. 

 дошкольный возраст (4-7 (8) лет) 

Мероприятия Содержание коррекционно- Планирование Ответственный 

 развивающей работы   

Занятия 

физической Коррекционные упражнения 
3 раза в неделю из 
них 1 на улице Муз.рук, 

культурой 
по профилактике 
нарушений  воспитатели 

 опорно-двигательного   

 аппарата   

 Коррекционные упражнения   

 по развитию ориентировки в   

 пространстве   

 Коррекционные упражнения   

 по развитию координации   

 движений   
Игровая ритмика Музыкально-ритмические 

упражнения по развитию 
чувства ритма, такта, 
игры, упражнения, 

направленные координацию 

движений 

В утренней 
гимнастике, 
комплекс 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

Познавательные Коррекционно -  ежедневно воспитатели, 
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учитель- 
образовательные развивающие игры по   логопед, педагог- 

ситуации 
расширению 
представлений   психолог 

 о предметном мире    

     
Фронтальное (1), 

подгрупповые  Коррекционная работа по  4 раза в неделю учитель-логопед 

логопедические формированию    

занятия фонематических процессов,    

 подготовка к обучению    

 грамоте    

Игровая   ежедневно воспитатель, педагог- 
коррекционно - Коррекционные игры,   психолог 

развивающая направленные на    

ситуация формирование    

общения коммуникативных навыков    

Планирование коррекционной работы 

1-й год обучения 

Направлени I период обучения II период обучения III период обучения 

я работы    

 1. Развитие слухового 1.Определение наличие звука в 1.Подбор слов с 

Фонематиче внимания на материале слове. заданным звуком. 

ское неречевых звуков 2.Определение места звука в 2.Определение 

восприятие (звучащие игрушки, слове. последовательности 

 хлопки). 3.Выделение гласных звуков в звуков в слове. 

 2.Выделение ударного положении после согласного в 3.Определение 

 гласного в словах. слоге. порядка следования 

 3.Выделение последнего 4.Осуществление анализа и звуков в слове. 

 согласного звука в синтеза прямого слога. 4.Определение 

 слове. 5.Выделение согласного звука в количества и порядка 

 4.Определение наличия начале слова. слогов в слове. 

 звука в слове (Хлопни в Выделение гласного звука в 5.Определение звуков, 

 ладоши, если есть этот конце слова. стоящих перед или 

 звук в слове). 6.Практическое знакомство с после определѐнного 

 5.Практическое понятиями «твѐрдый – мягкий звука. 

 усвоение понятий звук» и «глухой – звонкий». 6.Составление слов из 

 «гласный – согласный» 7. Различение слов, близких по заданной 

 звук. звуковому составу. последовательности 

  8.Определение количества слогов звуков. 

  (гласных) в слове.  

Звукопроизн 1.Выработка 1.Продолжить работу над 1.Продолжить работу 

ошение дифференцированных дыханием, голосом, темпом и над 

 движений органов ритмом речи у всех детей. темпом, ритмом, 

 артикуляционного 2..Продолжить работу по выразительностью 

 аппарата. постановке неправильно речи. 

 Развитие речевого произносимых и 2.Автоматизация 

 дыхания. отсутствующих в речи детей поставленных звуков в 

 2.Уточнение звуков (индивидуальная собственной речи. 

 правильного работа).  

 произношения 3.Автоматизация и  

 сохранных звуков. дифференциация  

 Произнесение ряда поставленных звуков.  

 гласных на твѐрдой и   

 мягкой атаке, с   
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 различной силой голоса   

 и интонацией:   

 -изолированно;   

 -в слогах   

 (воспроизведение   

 звуко-слоговых рядов с   

 различной интонацией,   

 силой   

 голоса, ударением).   

 Воспроизведение   

 ритмических   

 рисунков.   

 3.Постановка   

 отсутствующих   

 в речи звуков.   

 Автоматизация   

 поставленных звуков:   

 -изолированно;   

 -в открытых слогах;   

 -закрытых слогах;   

 -в стечении согласных.   

Лексика Расширение и Расширение и уточнение словаря Расширение и 

 уточнение словаря по по темам: «Зима», «Зимние за- уточнение словаря по 

 темам «Осенняя красота бавы», «Зимующие и перелетные темам: «Мамин 

 природы», «Осеняя птицы», «Секреты бабушкиного праздник», 

 ярмарка», «Откуда хлеб сундука», «Новый год», «Игрушки», «Весеннее 

 пришел?», «Лес, грибы, «Человек и семья», «Комнатные пробуждение», 

 ягоды», «Транспорт.. растения», «Наш уютный дом», «Домашние птицы», 

 ПДД», «Профессии», «Моя Родина. Мой город», «День «Неделя детской 

 «Посуда», Защитника Отечества», книги», «Космическое 

 «Путешествие в ателье», «Животные холодных и жарких путешествие», 

 «Дикие и домашние стран» «Растения луга и 

 животные и их  сада», «День Победы», 

 детеныши».  «Животные морей и 

   океанов», «Лето». 

Грамматиче 1.Одушевлѐнные и 1.Предлоги под, за со значением 1.Существительные, 

ский строй неодушевлѐнные местонахождения. образованные 

речи (по существительные. 2.Предлоги в, из, обозначающие с помощью суффиксов 

лексическим 2.Существительные направление движения. –онк-, - 

темам мужского и 3.Предлоги в, на, из в других енок-, -ат-,  -ят-, -их-, - 

периода) женского рода. значениях. иц-. 

 3.Единственное и 4.Предлог с в различных 2.Существительные с 

 множественное значениях. суффиксами 

 число существительных 5.Предлоги на, над. –ник-, -ниц-, -щик-, - 

 женского 6.Согласование прилагательных ист-. 

 рода. с 3.Относительные 

 4.Глаголы настоящего существительными прилагательные. 

 времени в множественного числа в И.п. 4.Притяжательные 

 единственном и 7.Множественное число прилагательные. 

 множественном существительных среднего и 5.Согласование 

 числе. мужского рода. притяжательных 

 5.Глаголы прошедшего 8.Возвратные и невозвратные прилагательных с 

 времени глаголы. существительными в 

 мужского и женского 9.Существительные с роде и числе. 

 рода. уменьшительно-ласкательными 6.Сравнительная 

 6.Глаголы суффиксами. степень 
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 несовершенного и 10.Глаголы с приставками. прилагательных и 

 совершенного вида.  наречий. 

 7.Существительные  7.Существительные 

 мужского и  множественного числа 

 женского рода  в 

 единственного  косвенных падежах 

 числа в косвенных  (В.п, Р.п, Д.п, 

 падежах (В.п,  Т.п, П.п). 

 Р.п, Д.п, Т.п)  8.Предлоги под, из- 

 8.Существительные  под; за, из-за. 

 среднего рода.  Структура и смысл 

 9.Согласование      предложения. 

 прилагательных с      10.Сложноподчинѐнны 

 существительными      е 

 единственного      предложения. 

 числа в роде.       

 10.Предлоги на, в со       

 значением       

 местонахождения.       

Развитие 1.  Составление 1. Закрепить умение   1. Закрепление 

связной речи простых самостоятельно составлять   умения 

 распространенных описательные рассказы. 2.   самостоятельно 

 предложений. Обучать детей пересказу и   составлять описатель- 

 2. Обучение умению составлению рассказа по картине  ные рассказы, 

 задавать вопросы и и серии картин.   рассказы по сюжетной 

 отвечать на вопросы      картине, по серии 

 полным ответом.      сюжетных картин, из 

 3.  Обучение      опыта. 

 составлению      2. Составление 

 описательных рассказов      различных типов 

 по темам: «Овощи»,      сложноподчиненных 

 «Фрукты»,  «Ягоды»,      предложений с 

 «Деревья»,      союзами и союзными 

 «Перелетные птицы»,      словами. 

 «Дикие животные»,      3. Обучение детей 

 «Посуда», «Мебель».      составлению рассказов 

 4.  Работа над      из опыта и творческих 

 диалогической речью (с      рассказов. 

 использованием лите-       

 ратурных       

 произведений).       

 5.  Обучение пересказу       

 небольших рассказов и       

 сказок (дословный и       

 свободный пересказ).       

Развитие 1. Обводка, 1. Работа по развитию   1. работа по развитию 

мелкой закрашивание и пальчиковой моторики   пальчиковой моторики 

моторики штриховка по (упражнения для пальцев).   (упражнения для 

 трафаретам (по 2. Работа по развитию   пальцев). 

 лексическим темамI конструктивногопраксиса.   2. работа по развитию 

 периода). 3.  Продолжить работу по   конструктивногопракс 

 2. Составление фигур, обводке и штриховке фигур (по  иса. 

 узоров из элементов (по темам II периода).   3. продолжить работу 

 образцу). 4. Усложнить работу с   по обводке и 

 3. Работа со шнуровкой карандашом: обводка по контуру,  штриховке фигур 

 и мелкой мозаикой. штриховка, работа с карандашом  4. составление букв из 
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 4. Печатание по клеткам в тетради.   элементов 

 пройденных букв в 5. Составление букв из   5. печатание букв в 

 тетрадях. элементов.   тетради 

   6. Печатание букв в тетради    

 

 2-й год обучения 

Направления  I период обучения   II период обучения  III период обучения 

работы         

Развитие  1.  Выработка четкого,   1.  Продолжить работу 1. Продолжить работу 

общих  координированного   над дыханием, голосом, над речевым дыханием. 

речевых  движения органовречевого  темпом и ритмом речи у 2.  Продолжить работу 

навыков  аппарата.   всех детей. над темпом, ритмом, 

  2.  Обучение детей   2. Познакомить с выразительностью речи. 

  короткому и бесшумному  различными видами    

 вдоху (не поднимая плечи), интонации: повествова-  

 спокойному и плавному тельной,  

 выдоху (не надувая щеки). вопросительной,  

 3.  Работа по восклицательной.  

 формированию   

 диафрагмального дыхания.   

 4.  Работа над мягкой   

 атакой голоса. Выработка у   

 детей умения пользоваться   

 громким и тихим голосом.   

    

Звукопроизно 1.  Разработка речевого 1. Продолжить работу 1.  Продолжить работу 

шение аппарата, подготовка к по постановке по постановке 

 постановке звуков неправильно произноси- неправильно произноси- 

 (проведение общей и мых и отсутствующих в мых и отсутствующих в 

 специальной речи детей звуков речи детей звуков 

 артикуляционной (индивидуальная ра- (индивидуальная работа). 

 гимнастики). бота). 2. Автоматизация и 

 2. Уточнение 2. Автоматизация и дифференциация 

 произношения гласных дифференциация поставленных звуков. 

 звуков и наиболее легких поставленных звуков.  

 согласных звуков.   

 3.  Постановка и   

 первоначальное   

 закрепление неправильно   

 произносимых и   

 отсутствующих в   

 произношении детей   

 звуков (индивидуальная   

 работа).   

    

Работа над 1.  Работа над 1. Работа над 1.  Закрепление слоговой 

слоговой односложными словами со структурой слов со структуры двухсложных 

структурой стечением согласных в стечением согласных в и трехсложных слов со 

слова начале и в конце слова начале слова (книга, стечением согласных. 

 (стол, мост). цветок), в середине 2.  Работа над слоговой 

 2.  Работа над слова (окно,палка, структурой двух-, трех-, 

 двухсложными словами без карман), в конце слова четырех-, пятисложных 

 стечения согласных (муха, (радость). слов со сложнойзвуко- 

 домик). 2. Работа над слоговой слоговой структурой 
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 3. Работа над структурой (квадрат, мотоцикл, 

 трехсложными словами без трехсложных слов со квартира, отвертка, 

 стечения согласных стечением согласных в троллейбус, водопровод, 

 (малина, василек). начале слова (сметана) электричество и т.п.). 

  и в середине слова  

  (пылинка, карандаш).  

Развитие 1.  Развитие слухового 1. Знакомство со 1. Знакомство со звуками 

языкового внимания на материале звуками и буквами [л]- и буквами [ц], [ч], [щ], 

анализа, неречевых звуков [л'], [ш],[ж], [б]- [б'], [р]- [ь], [ь]. 

синтеза, (звучащие игрушки, [р'], [д]- [д'], [в]- [в'], 2.  Обучать звуковому 

представлени хлопки). [г]- [г'], [ф]- [ф'] и анализу слов из 3—6 

й 2. Знакомство с гласными гласными е,е,й,ю. звуков без наглядной 

(фонематичес звуками и буквами: [а], [о], 2. Учить полному основы, подбору слов по 

кого, [у], [э], [ы], [и]. звуковому анализу слов моделям. 

слогового, 3. Анализ и синтез типа: мука,шкаф,аист, 3. Закрепить навыки 

анализа звукосочетаний из 2—3 кошка (на материале слогового анализа слов и 

предложения) гласных звуков (ау,уа,оуэ изученных звуков). анализа предложений. 

 и др.) 3. Учить детей  

 4.  Выделение гласного в различать на слух  

 начале слова (Аня), в конце твердые и мягкие  

 слова (пила), в середине согласные (при  

 односложных слов (шар, составлении  схемы  

 бык, стол и т.п.). слова  обозначать  

 5. Подбор слов на гласные твердые  согласные  

 звуки. синим, а мягкие  

 6. Знакомство с зеленым цветом).  

 согласными звуками и 4. Учить детей  

 буквами: [п]-[п'], [т]-[т'], преобразовывать слова  
 [к]- [к'], [х]- [х'], [с]- [с'], путем замены или  

 [н]- добавления звука.  

 [н'], [з]- [з']. 5. Учить детей делить  

 7.  Выделение изученных слова на слоги, ввести  

 согласных звуков из слова понятия «слово», «слог  

 (начало, конец, середина). как часть слова».  

 8. Знакомство  с 6. Знакомство с  

 понятиями  «гласный понятием  

 звук»  и  «согласный «предложение»,  

 звук», «звук» и «буква», составление графи-  

 «твердый согласный звук» ческой схемы  

 и «мягкий согласный предложений без  

 звук». предлогов, а затем с  

 9. Анализ обратных и простыми предлогами.  

 прямых слогов с   

 изученными звукам (ом,   

 мои т.п.)   

 10. Полный звуковой   

 анализ и синтез   

 трехзвуковыхСЛОВ  С   

 изученными звуками (ива,   

 мак и т.п.)   

 11. Выкладывание из букв,   

 прямых и обратных слогов   

 с изученными буквами.   

Лексика Расширение и уточнение Расширение и Расширение и уточнение 

 словаря по темам «Осенняя уточнение словаря по словаря по темам: «О 

 красота природы», ««Что темам: «Зима», «Зимние мамах родных и самых 
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 нам осень подарила?», забавы», «Зимующие и важных», «Игрушки, 

 «Откуда хлеб пришел?», перелетные птицы», русская игрушка», 

 «Лес, грибы, ягоды», «Секреты бабушкиного «Весеннее пробуждение», 

 «Транспорт.. ПДД», сундука», «Новый год», «Домашние птицы», 

 «Профессии», «Посуда», «Человек и семья», «Неделя детской книги», 

 «Путешествие в ателье», Комнатные растения, «Космическое 

 «Дикие и домашние размножение, уход «», путешествие», 

 животные и их детеныши». «Наш уютный дом», «Разнообразие 

  ««Моя страна. Мой растительного мира», 

  город», «День «День Победы», 

  Защитника Отечества», «Животные морей и 

  «Животные холодных и океанов», «Скоро в 

  жарких стран» школу». 

    

Грамматичес 1. Отработка  падежных 1. Закрепление 1. Уточнить значение 

кий строй окончаний  имен употребления падежных простых и сложных 

речи (по существительных окончаний существи- предлогов (из-за,из-под), 

лексическим единственного числа. тельных в единственном закрепить правильное 

темам 2.  Преобразование и множественном числе. употребление предлогов. 

периода) существительных в 2.  Согласование 2. Отработать 

 именительном падеже прилагательных с правильное 

 единственного числа во существительными в употребление  в  речи 

 множественное число. роде, числе и падеже. различных типов 

 3. Согласование глаголов с 3.  Согласование сложноподчиненных 

 существительными существительных с предложений с союзами и 

 единственного и числительными. союзными словами. 

 множественного числа 4. Образование 3. Учить образовывать 

 (яблоко растет, яблоки названий детенышей наречия от 

 растут). животных. прилагательных 

 4.  Согласование 5. Образование (быстрый—быстро), 

 существительных с притяжательных формы степеней 

 прилагательными в роде, прилагательных, сравнения 

 числе, падеже. образование прилагательных (быстрее 

 5. Согласование относительных — самый быстрый). 

 существительных с прилагательных от 4. Обучать подбору 

 притяжательными место- существительных (по родственных слов, 

 имениями мой,моя,мое, лексическим темам II синонимов, антонимов, 

 мои. периода). омонимов, составлению 

 6.  Образование  предложений с данными 

 существительных с 6. Уточнение значения словами. 

 уменьшительно-ласкатель- простых предлогов 5. Закреплять способы 

 ными суффиксами по теме места (в,на,под,над,У, образования новых слов с 

 «Овощи, фрукты» и т.п. за, перед) и движения (в, помощью приставок и 

 7.  Согласование из, к, от, по, через, суффиксов, путем 

 числительных два и пятьс за).Учить составлять сложения (пароход, 

 существительными. предложения с самолет, кашевар). 

  предлогами с  

  использованием  

  символов предлогов.  

Развитие 1.  Составление простых 1. Закрепить умение 1. Закрепление умения 

связной речи распространенных самостоятельно самостоятельно 

 предложений. составлять составлять 

 2. Обучение умению описательные рассказы. описатель¬ные рассказы, 

 задавать вопросы и 2. Обучать детей рассказы по сюжетной 

 отвечать на вопросы пересказу и картине, по серии 

 полным ответом. составлению рассказа сюжетных картин, из 
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 3.  Обучение составлению по картине и серии опыта. 

 описательных рассказов по картин. 2. Составление 

 темам: «Овощи»,  различных типов 

 «Фрукты»,  «Ягоды»,  сложноподчиненных 

 «Деревья»,  «Перелетные  предложений с союзами и 

 птицы», «Дикие  союзными словами. 

 животные», «Посуда»,  3. Обучение детей 

 «Мебель».  составлению рассказов из 

 4.  Работа над  опыта и творческих 

 диалогической речью (с  рассказов. 

 использованием лите-   

 ратурных произведений).   

 5.  Обучение пересказу   

 небольших рассказов и   

 сказок (дословный и   

 свободный пересказ).   

Развитие 1. Обводка,закрашивание 1. Работа по развитию 1. работа по развитию 

мелкой и штриховка по пальчиковой моторики пальчиковой моторики 

моторики трафаретам (по (упражнения для (упражнения для 

 лексическим темамI пальцев). пальцев). 

 периода). 2. Работа по развитию 2. работа по развитию 

 2. Составление фигур, конструктивногопракси конструктивногопраксиса 

 узоров из элементов (по са.  

 образцу). 3.  Продолжить работу 3. продолжить работу по 

 3. Работа со шнуровкой и по обводке и штриховке обводке и штриховке 

 мелкой мозаикой. 

фигур (по темам II 

периода) 

4.Усложнить работу с 

карандашом: штриховка, 

обводка. фигур 

 

4. Печатание пройденных 

букв в тетрадях.  

4. составление букв из 

элементов 

5. печатание букв в 

тетради 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий   

При составлении коррекционно-образовательной программы ориентировались:   

• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов,  учителей-логопедов;  

• на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности  и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.   

Количество занятий (фронтальные,  подгрупповые и индивидуальные формы работы)  

распределено в соответствии с учебным планом и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
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особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в минигруппах 

– 20-25минут.  

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть 

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

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетнотематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.   

 При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов логопедической работы.  

1. Подготовительный этап:  

 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия 

формируемого звука; 

  Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков  

(артикуляционная гимнастика).  

2. Формирование  первичных произносительных умений и навыков:  

 Постановка звука;  

 Автоматизация звука;  

 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков.  

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное       

употребление звуков речи во всех ситуациях общения).  

Автоматизация поставленного звука  должна проводиться в строгой 

последовательности:  

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);  

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце);  

3. автоматизация звука в предложениях;  

4. автоматизация звука в чистоговорках и стихах;  

5. автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах;  

6. автоматизация звука в разговорной речи.  

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст» 

происходит  на каждом  коррекционном занятии. На каждом же занятии даются задания, 

требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по трудности) 
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высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное называние, 

творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний.  

Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность правильно 

проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что повышает социально 

– коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые структуры, стимулирует 

употребление правильного звука в обиходно-бытовом общении, игровой и учебной 

деятельности, вселяет в ребенка уверенность в собственных возможностях, приучает 

выделять звук в слышимом речевом потоке.  

Основные требования:  

 Индивидуально регулировать длительность занятий;  

 Оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический 

и наглядный материал;  

 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые 

задания;  

 Вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь;  

 Предлагать задания для самостоятельной отработки;  

 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки», «Передай дальше», «Скажи  громко» и др.;  

 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа 

перед зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты 

слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, 

воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми 

глазами, имитация артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических 

упражнений и др.); 

 Использовать индивидуальные приемы создания положительной 

мотивации коррекции, стимуляции и поощрения.  

 Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

Деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-

подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого 

нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с 

учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов. Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
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Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинокпо их наименованию (организация восприятия послову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, 6 -7 предметных картинок, геометрических фигур, 4-6 неречевых звуков и 

слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений впроцессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных 

требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движенийи 

формирование нормативных артикуляторных укладовзвуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование 

движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

такжеумениюпредставлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. 

Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 
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понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия впроцессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, 

—— тихий звук); . ; …; .. (где  — длинное звучание,.  —     короткоезвучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе сдетьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

(Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Нищевой Н.В.) 

Январь, Февраль, Март, Апрель, Май 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов. 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущеговремени. 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 
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различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: 

-ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, гделапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от- -за-, по-, пере-, 

до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать антонимы, синонимы. Обучение детей 

использованию относительных прилагательных. 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного 

и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 
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именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, 

-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательныхс 

суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый)способом. 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов 

(по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо- произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
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Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину [14]). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность. 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков; четырехслоговых 

слов без стечения согласных звуков. 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательнойи 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространениифразы 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 
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Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки(АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге(УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге(МА), 

- односложных слов по типу СГС(КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных(ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Планируемые результаты логопедической работы.  

В итоге логопедической работы дети умеют:    

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка;   

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных;   

- пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками 

составления рассказов разных видов (описательные, сюжетные рассказы по картине и по 

серии картин, творческие рассказы);   

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;   

-чётко дифференцировать все изученные звуки;   

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- владеть элементами грамоты: выделять позицию звука в слове, называть слова с 

заданным звуком, сформировать представления о структуре предложения, владеть навыками 

звуко-слогового анализа простых и сложных слов;   

овладеть интонационными средствами выразительности речи;   
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 Таким образом, в конце коррекционной работы  дети с разными речевыми 

возможностями будут соответствовать (приближены) нормативным показателям речевого 

развития детей дошкольного возраста.    

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности 

всеми специалистами МБДОУ  

Учитель-логопед:  

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель:  

• фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

• музыкально-ритмические игры;   

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  

• основные виды движений;   

• упражнения для мелких мышц рук;   

• занятия с элементами корригирующей гимнастики;  

• подвижные игры с использование речевых текстов на координацию 

речи и движения, работой над дыханием  Педагог-психолог:  

• индивидуальные, подгрупповые и фронтальные коррекционно-

развивающие занятия с учетом их индивидуальных особенностей;  

• игры, упражнения на познавательное развитие детей;  

• консультации для родителей и педагогов. Родители:  

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

Педагог-психолог:  

 коррекция высших психических функций; 

 развитие эмоционально -  волевой сферы; 

 формирование школьной мотивации. 

Заведующий МБДОУ: 

 заключение договоров об образовании по АООП ДО; 

 создание специальных условий для детей с ОВЗ, «Доступная среда». 

Специфика работы воспитателя. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

— развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 
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— автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда 

результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм. Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым  явлениям. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Организация деятельности педагога — психолога. 

Коррекционная и профилактическая работа по развитию коммуникативных и 

познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста, строится на основе 

рабочей программы педагога — психолога МБДОУ. 

Рабочая программа педагога — психолога определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в 

работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ. Рабочая программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности МБДОУ по 

основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 



77 

 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

З . Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

(педагогами, специалистами, родителями) 

4. Участие в ППк  МБДОУ. 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их 

эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребёнка. Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных 

задач. 

Перечень документации учителя-логопеда:  

1. Должностная инструкция учителя-логопеда 

2. График работы учителя-логопеда, утверждённый руководителем ДОО, 

согласованный с администрацией ДОО 

3. Циклограмма использования рабочего времени учителем-логопедом 

4. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

5. Перспективный план работы на учебный год 

6. Календарно-тематический план подгрупповых занятий с детьми 

7. Расписание занятий (сетка), заверенное заведующим ДОО 

8. Паспорт логопедического кабинета 

9. Речевая карта на каждого ребёнка с индивидуальным перспективным планом 

работы 

10. Тетрадь (папка) взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 

11. Перспективный план взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

коррекционного процесса (родителями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем) 

12. Тетрадь (папка)  для индивидуальных рекомендаций родителям обучающихся с 

ТНР. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Город Апатиты находится в центре Мурманской области, за Полярным кругом, на 

Кольском полуострове, недалеко от гор Хибины. Это город учёных, химиков, 

обогатителей, энергетиков,который имеет свои климатические и природные особенности. 

Природа Кольского полуострова отличается исключительным разнообразием. Основными 

чертами климата являются: период «полярной ночи» и «полярного дня», достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и любви к родной природе. Процесс воспитания и 
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развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период – 

образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы; летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом МБДОУ. Кольский край издавна славится своими 

умельцами, историей, культурой. Это направляет деятельность ДОО на развитие 

творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, природой родного края.  

Социальные особенности города. 

 Социальный статус родителей воспитанников разнообразный, в  основном,  это 

работники  АО «Апатит» - фабрик и рудников. АОП ДО строится на комплексно-

тематическом принципе планирования,  интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей решаются 

внутри и в рамках всех остальных образовательных областей. Содержательная связь 

между разными образовательными областями позволяет интегрировать образовательное 

содержание при решении образовательных задач, что дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной действительности (саамы – 

коренное население Кольского полуострова), с учетом национальных ценностей и 

традиций Кольского полуострова (Мурманская область, город Апатиты). Освоение 

ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. Образовательный процесс осуществляется с учетом:   

 национально-культурных традиций;  

 климатических особенностей;  

 демографических особенностей. 

Национально-культурные традиции. Представление о малой родине является 

содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности.  

Интеграция  краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и  самостоятельной деятельности заключена в следующем:   

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;   

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах;   

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;   

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины;   
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются стенгазеты 

о малой родине, составление маршрутов экскурсий и прогулок; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков;   

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей. 

 Парциальная образовательная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б. Стерина. 

Программа включает в себя 6 основных разделов. 

Раздел 1. «Ребенок и другие люди». 

Раздел 2. «Ребенок и природа». 

Раздел 3. «Ребенок дома» 

Раздел 4. «Здоровье ребенка» 

Раздел 5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

Раздел 6. «Ребенок на улицах города» (См. программу «Безопасность»). 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева.  

Цель: формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования и вовлечения в научно-техническое творчество в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей 

(к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования.   

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»/ Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин. 

Цель:   развитие у детей интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи: 

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию. 

-формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности. 
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-развивать познавательную активность, воображение и фантазию, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

-развивать речь, расширять словарный запас. 

-развивать мелкую моторику, память, внимание. 

Программа состоит из 5 модулей: 

1. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

• Формирование представлений об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности; 

• Осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного 

восприятия;  

• Формирование экологического сознания. 

2. Образовательный модуль «LEGO-конструирование» 

• Способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности; 

• умение группировать предметы; умение проявлять осведомлённость в разных 

сферах жизни; 

• свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй 

речи, фонетическая система. 

3. Образовательный модуль  «Математическое развитие» 

• Комплексное решение задач математического развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, 

время, количество и счёт. 

4. Образовательный модуль «Робототехника» 

• Развитие логики и алгоритмического мышления; формирование основ 

программирования; 

• развитие способностей к конструированию и моделированию; 

• обработка информации; 

• развитие способности к абстрагированию 

5. Образовательный модуль  «Мультстудия “Я творю мир”» 

• Освоение ИКТ и цифровых технологий; 

• освоение медийных технологий; 

• организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель - развитие творческих способностей детей средствами музыкального искусства. 

привлекательной и доступной форме. 

Слушание и народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические 

обсуждение  игры, связанные с восприятием музыки; 

  

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

  инструментов; 

  совместное  пение,  пение  соло,  упражнения  на  развитие 

Пение  голосового   аппарата,   артикуляции,   певческого   голоса, 
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  интонационной  выразительности,    беседы  по  содержанию 

  песни , драматизация песен; 

   

  показ  взрослым  танцевальных  и   плясовых   музыкально- 

Музыкально-

ритмические  ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

движения  совместные действия детей, совместное составление танцев, 

  хороводов; логоритмические упражнения. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания обучающихся с ОВЗ 

(согласно ФАОП ДО, п.49) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

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 
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воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

I. . Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в 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 формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год 

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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; 
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принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

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. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

МБДОУ № 58 г. Апатиты расположено в отдаление от центра города, что 

обуславливает территориальную отдаленность от многих институтов культуры, 

здравоохранения, образования, имеющими свои интересы в образовательной сфере. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

двусторонних договоров о сотрудничестве и содержательных планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. Детский сад востребован и популярен среди 

родительского сообщества. 

Практика воспитания в МБДОУ    основывается на следующих принципах: 

- целостности – единство обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность 

формирования духовно - нравственных отношений, с другой; 

- гуманизации – личностно - ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- деятельностного  подхода – любые знания приобретаются ребенком во время активной 

деятельности: образовательной, игровой, трудовой, бытовой и др.; 

- интеграции – совмещение научных и общечеловеческих знаний: музыка, литература, 

искусство и др.; 

- культуросообразности - опирающийся на ценности региональной, национальной и мировой 

культуры, технологически реализуемый посредством культурно - средового подхода к 

организации деятельности в детском объединении; 

- индивидуального подхода – предполагающий выбор тематики, приемов работы в 

соответствии с субъективным опытом и возрастом детей; учитывающий баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- позитивной социализация ребенка, которая предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
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социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия 

МБДОУ № 58 г. Апатиты, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», дорожная 

карта муниципалитета по развитию образования, Годового плана мероприятий города, 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей (законных представителей), 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального) каждого участника; 

- в проведении мероприятий  поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. 

Национально-культурные особенности населения. 

Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей понациональному и 

языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная 

работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. 

В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из семей, 

мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению 

дошкольников с культурными традициями разных национальностей: с 

произведениями устного народного творчества, героями мифов и эпоса, образцами 

декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, особенностями 

организации жилища и быта. С этой целью большое внимание уделяется следующим 



85 

 

видам работы: изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, 

пословиц, поговорок и т.п.); знакомство с праздниками и традициями народов других 

национальностей; знакомство с народным искусством; знакомство с играми народов 

Крайнего Севера. 

Климатические и экологические особенности территории. 

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются 

специфические климатические особенности Севера - Кольское Заполярье, в котором 

находится детский сад: время начала и окончания сезонных явлений (листопад,  выпадение и 

таяние снега, период «полярной ночи» и др.), интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы  

учитываются при составлении календарно - тематического планирования. При  

ознакомлении с окружающим миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с  

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; для 

художественно-творческой деятельности предлагаются изображения знакомых детям 

зверей, птиц, домашних животных, растений. В перспективном плане предусмотрены 

темы связанные с изучением климатических сезонных изменений природы Кольского  

Заполярья России, особенностями приспособления растений и животных к этим условиям. 

Особое внимание уделяется деятельности человека в разное время года: его одежды, 

заботе о здоровье, экскурсии и т.д. 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, учета индивидуальных особенностей, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает: 

- общение и совместную деятельность детей и взрослых, 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения, 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная среда во всех возрастных группах является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

МБДОУ № 58 г. Апатиты оснащен средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, обеспечивающими игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействиис 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

В соответствии с требованиями СанПиН оборудован медицинский блок, 
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включающий в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор. 

При построении среды ДОО педагогическим коллективом детского сада так же 

учитывались возрастные и половые особенности детей как в организации пространства 

групповых помещений (размер и расстановка мебели), так и в содержательном характере 

игрушечных материалов. Это условие является одним из наиболее важных требований к 

организации любого пространства жизнедеятельности детей. В построении среды, 

особенно в старших группах, мы учитывали возможности и мальчиков и девочек, чтобы 

они могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. Созданная предметно-развивающая среда повышает 

инициативность дошкольников, обеспечивает им свободу выбора деятельности,  

возможность использовать в повседневной жизни накопленный опыт, обогащает новыми  

знаниями и впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста, тем самым помогает  

педагогическому коллективу нашего детского сада эффективно решать задачи воспитания 

и обучения детей 

Общности (сообщества) 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; 

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 
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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 

5. Культура поведения педагогического работника в 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. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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Деятельности и культурные практики в Организации. 

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); 

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). 

Требования к планируемым результатам 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 Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии со Стандартом, 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 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 
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общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

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, 

сотрудничество 

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 



90 

 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

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. 
 

II. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

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. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

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 
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"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 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. 
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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 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, 
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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. 

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: 
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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. 

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 
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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. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

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

Организация работы с семьями воспитанников (родителями или законными 

представителями) направлена на совместное решение вопросов воспитания детей 

  Задачи: 

- приобщать родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

МБДОУ; 

- изучать, обобщать  и распространять лучший опыт семейного воспитания; 

- повышать педагогическую культуру  родителей, способствовать укреплению детско-

родительских отношений. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и с помощью общения. 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела.  Планомерная реализация 

поставленных задач позволяет организовать в МБДОУ интересную и событийно насыщенную 

жизнь  сообщества взрослых и детей, что является эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения и передачи  значимых ценностей в обществе. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

воспитательных  потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контакта и 

согласованию 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 с использованием ИКТ-технологий.   

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/психологический 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 определенной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6. Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Согласно календарно – 

тематическому плану, проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают 

общее интересное дело (событие) всех участников образовательных отношений. Тем самым, 
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оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Мастерская. В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

9. Родительские собрания и конференции. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития  детей. 

10. Соглашение. Это договор, созданный совместными усилиями всех заинтересованных 

лиц, о взаимоотношении и взаимодействии в образовательной организации, обязательно 

записанный и подписанный всеми участниками обсуждения. В соглашении записаны способы 

взаимодействия и разрешения сложных ситуаций. Являясь результатом коллективного 

обсуждения, соглашение усиливает чувство безопасности, комфорта, принадлежности и 

придаёт уверенности всем тем, кто причастен к его созданию. 

Таким образом, через различные формы взаимодействия устанавливается 

преемственность семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ № 58 г. Апатиты, так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в воспитательном  и образовательном  

процессах.  

III. Организационный раздел Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
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№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
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обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Событие ‒ это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в воспитательно-образовательном процессе, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работе. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для МБДОУ № 58 г. 

Апатиты событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и  

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

свои коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 
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- В МБДОУ организовано единое с родителями образовательное пространство для  

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Эти циклы 

представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. 

В детском саду усилена воспитательная составляющая образовательной  

деятельности, где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка  

как нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность. 

В содержание занятий включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей. 

Задачи: 

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, 

быть полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям (Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье (Социально-коммуникативное развитие); 

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 
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скромность, трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное 

развитие); 

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-

коммуникативное развитие); 

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края 

(Познавательное развитие); 

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей 

(Познавательное развитие); 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное 

развитие); 

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций (Познавательное развитие); 

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми 

на различные темы (Речевое развитие); 

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства 

в конкретных условиях общения (Речевое развитие); 

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность 

(Речевое развитие); 

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений (Речевое развитие); 

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие); 

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-

эстетическое развитие); 

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы (Художественно-эстетическое развитие); 

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие); 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности (Художественно-эстетическое развитие); 

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений (Художественно-эстетическое развитие); 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое 

развитие); 

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 
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(Физическое развитие); 

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие); 

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам (Физическое развитие); 

- Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (Физическое развитие). 

В процессе образовательной деятельности применяются такие методы работы, 

которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

участие воспитанников под руководством педагога в акциях, конкурсах, викторинах,  

мероприятиях на федеральном, региональном, муниципальном уровне.  

На уровне дошкольной организации:  

 

государственно-гражданские, международные)  

лей;  

 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами и в которых участвуют все группы образовательной  

организации;  

На уровне группы детского сада:  

-досуговых мероприятиях ДОО;  

 

 

 

 

 

ицы, шутки, фокусы, поговорки  

- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

На индивидуальном уровне:  

-досуговые мероприятия  

детского сада или группы;  

своении навыков подготовки к культурно  

досуговым мероприятиям;  

- рассматривание красивых объектов, 

размышления, непринужденная беседа на тему, волнующую ребенка;  

- подвижные игры, самостоятельные занятия  

физическими упражнениями;  

-продуктивной  

деятельности.  

Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в 

соответствии с которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в рамках 

образовательной деятельности. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Воспитательная работа в детском саду строится на основе принципа ситуативности, в 

основе которой лежит образовательная ситуация. Образовательная ситуация - форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж) и нематериальными (знание, образ, 

идея, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

решить поставленную задачу. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги используют принцип ситуативности в воспитательной работе и 

образовательной деятельности в режимных моментах: закрепление имеющихся у детей 
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знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Воспитательная работа в детском саду строится на основе принципа продуктивности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (коллажи, журналы наблюдений, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, выставки работ). Этот принцип ориентирован на развитие 

субъектности ребенка. Для этого педагоги детского сада используют в своей ежедневной 

работе современные способы организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр- путешествий, экспериментирования, ведение 

журналов наблюдений).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного  

возраста. Она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех воспитательно-образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в воспитательно-образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренние часы приема, на прогулках, во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной литературы различных жанров и видов, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение или рассказывание воспитателем вслух.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная и двигательная деятельность организуется 

в процессе музыкальных и физкультурных занятий, которые проводятся педагогическими 
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специалистами дошкольного учреждения в музыкально-спортивном зале и на спортивно-

игровой площадке.  

Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе.  

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды ДОО.  

Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  
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- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Развивающая предметно - пространственная среда предусматривает выделение 

безопасной микро и макросреды и их составляющих (безопасность). Пространство групп  

организовано в виде разграниченных пространств: уголки, оснащенные развивающим 

материалом, книги, игрушки, материалы для творчества и т. п. (полифункцииональность). Все 

предметы доступны детям (доступность). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием  

(вариативность). В групповых комнатах по - возможности предусмотрено 

пространство для самостоятельной двигательной активности детей. В процессе 

проектирования ППС продуманы варианты ее изменения (трансформируемость).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно пространственная 

среда дошкольного учреждения обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

Принципы организации ППС:  

• Содержательная насыщенность среды  

 Трансформируемость пространства  

• Полифункциональность материалов  

• Вариативность среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. РППС является насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка в самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 

детского возраста.  

Основные формы и содержание деятельности по оформлению предметно -

эстетической среды:  

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Воспитательная ценность деятельности заключается в том, что 

дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности.  

Совместное оформление помещений ДОО. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах детского сада традиционно оформляются экспозиции рисунков детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки и пр.  
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Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства –это четко 

спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с социальными 

партнерами, которое создает условия для расширения кругозора дошкольников, развития 

творческого потенциала, интереса и любознательности. Таким образом, актуальным 

становится вопрос выбора социальных партнеров, с которыми дошкольное учреждение могло 

бы осуществлять взаимодействие, условий этого сотрудничества, его форм.  

Одним из самых важных и ближайших партнёров нашего детского сада являются семьи 

наших воспитанников. 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном 

обществе в ДОО налажено сотрудничество с социальными партнерами. 

Организация  Формы взаимодействия, мероприятия  

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск  

Прохождение КПК; обмен опытом; участие в конференциях. 

Знакомство с инновациями в области педагогики и 

психологии  

МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты Экскурсии, целевые прогулки; родительские собрания для 

родителей выпускников ДОО; совместные методические 

мероприятия для педагогов; мероприятия для детей.  

Библиотека семейного чтения 

(Теплый дом) 

Экскурсии, целевые прогулки; вечера встреч; выставки 

декоративно – прикладного искусства; совместные 

методические мероприятия для педагогов; мероприятия для 

детей.  

Детская поликлиника  Консультирование, иммунопрофилактика детей, 

профосмотры детей узкими специалистами. 

Профилактическая работа по профилактике заболеваемости.  

Благодаря социальному партнерству воспитанники получают возможность расширить 

свой кругозор, раскрыть свои таланты. Такое сотрудничество способствует успешной 

социализации детей, реализации воспитательного процесса, развитию творческого 

потенциала дошкольников в сфере танцевально-спортивного исполнительства. 

Кадровое обеспечение. 

Должность  Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Старший 

воспитатель  

- организует практическую работу в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности;  

- организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической компетентности;  
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- анализирует и контролирует воспитательную деятельность;  

- способствует распространению передового опыта педагогов для 

других образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- координирует работу при проведении воспитательных 

мероприятий;  

- организует участие воспитанников в конкурсах различного уровня;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов.  

Педагог- психолог  - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- осуществляет социологические исследования воспитанников;  

- организует и проводит различные виды воспитательной работы;  

- подготавливает предложения по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа и 

физической культурой;  

- формируют активную гражданскую позицию воспитанников, 

способствуют сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранению традиций ДОО;  

- организуют работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- способствует внедрению здорового образа жизни;  

- внедряют в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организуют участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня в рамках воспитательной деятельности.  

Младший  

воспитатель  

- совместно с воспитателем организует работу по формированию  

общей культуры будущего школьника.  

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО включает: 

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

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

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

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

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 

-  Устав МБДОУ № 58 г. Апатиты; 

- а также нормативно – правовыми актами Министерства образования и науки 

Мурманской области и Управления образования администрации г. Апатиты. 

3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
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каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

(согласно ФАОП ДО, п.51.3) 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(согласно ФАОП ДО, п.52) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
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предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда группы с ТНР соответствует ФГОС ДО и 

построена в возрастной группе, учитывая образовательные области и детские виды 

деятельности. 
 

«Физкультур- 
Расширение 
индивидуально- Гимнастические палки, геометрические формы, 

ный центр» го  двигательного опыта в массажные мячи, плоские обручи, кольца, ска- 

 самостоятельной деятель калки и различные наборы для подвижных игр, 
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но- 

 сти   красочные познавательные фотоальбомы о раз- 

    личных  видах  спорта,  мячи  разных  размеров, 

    наборы (кегли, кольцеброс), 

    дактические и настольные игры для ознакомле- 

    ния детей с различными видами спорта, город- 

    ки, дартс, обручи, скакалки,  

    сведения  о  важнейших  событиях  спортивной 

    жизни страны; 

«Центр  приро- 
Расширение  
познавательно- Формочки для снега и льда, камни, 

ды» 

го опыта, его 

использование природный   и   бросовый   материал:   желуди, 

 в трудовой деятельности  шишки, ракушки, камешки, коробоч- 

    ки. Медицинские мензурки и колбы, ящики для 

    рассады, лупа, муляжи овощей и фруктов: по- 

    мидоры, огурцы, морковь, яблок, календарь по- 

    годы, картины, пейзажи по временам года, кар- 

    тинки с домашними и дикими животными (со- 

    ответствующие возрасту детей), Дидактические 

    игры  (природоведческие),   

    поделки из природного и бросового материала 

    сюжетные картинки, 

    альбомы  диких,  домашних  животных,  насеко- 

    мых, птиц, деревьев, цветы на клумбе, растения 

    леса, поля, луга. 

    фотоматериалы: «Мой город » стихи по време- 

    нам  года  с  картинками,  пословицы,  загадки, 

    Графики дежурств: по уголку природы, по сто- 

    ловой, по занятиям. 

«Центр разви- Расширение 
познавател

ьно- Лото,  дидактические  игры;  пирамидки  окра- 

вающих игр» 

го сенсорного опыта 

детей шенные в основные цвета; стержни для нанизы- 

    вания с цветными кольцами, шарами, катушка- 

    ми, полусферами; 

    Набор из шнурков и крупных элементов разных 

    форм и цветов для нанизывания; 

    Объемные  вкладыши  из  (  конусы,  коробки  с 

    крышками разной формы); 

    Доски с вкладышами; неваляшки разного размер 

«Строительный Проживание, 
преобразов

а- Конструкторы разного вида; кубики; крупный и 

центр»  

ние познавательного 

опыта в мелкий  деревянный  строительный  материал; 

  

продуктивной 

деятельности. схемы и чертежи построек, лего. 

    Материалы  для  оформления  группы  ДОУ  к 

    праздникам (гирлянды, плакаты и т. п.) 

Центр «Игро- 
Реализация  ребенком  
полу- Средние и мелкие мозаики для индивидуальной 

вая зона» 

ченных и имеющихся 

знаний работы; Крупная мозаика; 

  

об окружающем мире в 

игре. Набор музыкальных инструментов; 

  Накопление жизненного Кукольные коляски, соразмерные куклам; 

  опыта.    Развитие    Комплект кукольных принадлежностей; 
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ручной 

  умелости, творчества. Игрушечные утюг и гладильная доска; 

  

Выработка позиции 

творца. Набор столовой посуды (крупной и средней); 

    Игровой  модуль  "Кухня",  «Больница»,  «Мага- 

    зин», «Парикмахерская»; 

    Мягкие модули; 

    Автомобили  грузовые  и легковые  большого  и 

    среднего размера; 

    Набор транспортных средств разного вида (ав- 

    томобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и 

    т.д; 

    Сумки, корзинки, рюкзачки; 

    Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, тер- 

    мометр, шпатель и др.), парикмахера, продавца, 

    шофера, моряка, пожарного. 

«Центр безо- Расширение 
познавател

ьно- Автомобили  служебные  (большого  и  среднего 

пасности» 

го опыта, его 

использование размеров, в т.ч. пожарная машина, скорая по- 

  

в  повседневной  

деятельно- мощь, полицейская машина); 

  сти.  Телефон; 

    Информационные плакаты для детей по ПДД, по- 

    жарной безопасности; 

    Дидактические игры, сюжетные картинки. 

Центр «Родной Расширение 
краеведчес

ких Российская символика, альбомы, книги, дидак- 

край»  

представлений детей, 

накоп- 

тические игры. Рукописные  книги:  город  

Апатиты,  край  наш Северный, обитатели морей. 

  

ление познавательного 

опы-  

  та.   

«Книжный 
Формирование умения 
само- Книги, соответствующие возрасту детей. Позна- 

центр»  

стоятельно  работать  с  

кни- вательная и детская энциклопедическая литера- 

  

гой,   «добывать»   

нужную тура. 

  

информацию.  Сборники  считалок,  чистоговорок,  пословиц, 

  

поговорок, загадок. 

Портреты детских писателей, с произведениями 

которых дети хорошо знакомы. 

Панно, картины, рисунки любимых литератур- 

ных героев. 

Наборы открыток (тематические, сюжетные). 

Настольно-печатные, речевые игры. 

Альбомы  для  рисования,  книжки-раскраски, 

цветные карандаши. 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библио- 

тека» 

«Театрализо- Развитие творческих   
способностей ребенка, 
стремле- 
ние  проявить  себя  в  

играх- 

Виды  театра:  кукольный  театр,  пальчиковый 
ванный центр» театр, настольный театр. 

  Ширма настольная или напольная для театрали- 

  зованных игр. 

http://raskraski.vscolu.ru/
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драматизациях 

    Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 

    на подставках: сказочные персонажи. 

    Набор масок сказочных животных. 

    Теневой театр. 

Центр 
ческая 

ская» 

«Твор- 
мастер- 

Проживание  и 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной  

деятельности. 

Произведения графики разных художников. 
Посуда (разные виды росписи). 

Световой песочный стол. 

 Развитие Произведения декоративно-прикладного искус- 

  творчества. 

Выработка позиции 

творца . 

ства. 

  Наборы для экспериментирования с водой (ем- 

  

 

кости,  формы,  столы  для  жидких  и  сыпучих 

  смесей). 

    Набор для экспериментирования с песком (фор- 

    мочки разной формы и размера, совочки, лопат- 

    ки. 

    Природный и бросовый материал: шишки; ка- 

    мешки, пробки. 

«Музыкальный Развитие творческих 
способностей 

 
  

и  самостоятель- 

ной ритмической 

деятельности 

Звучащие инструменты (колокольчики, бараба- 
ны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины). 

Детские музыкальные инструменты: 

центр»  

  

   

    Телевизор, флеш-карта 

    Магнитофон (музыкальный центр). 

    Музыкальные игрушки с фиксированной мело- 

    дией. 

    (музыкальный металлофон, ксилофон). 

    Детские балалайки, гитары, гармошки. 

 

Рабочее место специалистов (кабинет учителя-логопеда)  оборудовано ноутбуком, и 

принтером. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и занятий; 

- для выведения на бумагу домашних рекомендаций; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах 

(сеть Wi-Fi);  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы 

и т. п. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
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реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса 

и результаты освоения Программы; 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога (Индивидуальные и подгрупповые 

занятия, консультирование). 

Оборудование: магнитная доска с набором магнитов, мольберт (для самостоятельной 

изобразительной деятельности).  

• Шкафы для пособий.   

• Предметные картинки по всем лексическим темам.     

• Пособия, д/и по развитию словарного запаса   

• Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи.   

• Пособия по развитию связной речи.    

• Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания.   

• звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты;  

• Пособия для развития фонематического слуха   

• Пособия для  развития мелкой моторики, массажа рук   

• Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: дудочки, колокольчики, 

барабан, погремушки  

Лото « Цветные лото» с простыми предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий).   

Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков «Сложи узор». Альбомы 

заданий для выкладывания предметов для детей от 5 до 7лет  «Волшебный мешочек» с 

мелкими игрушками, цифрами, буквами, геометрическими фигурами  

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру.   

Пирамидки, стаканчики по цветам,  «Детское лото» - разложить фигуры по цветам 

Центр развития психических функций  

Пособия и игры, направленные на развитие внимания, памяти, воображения, 

мышления. 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

(согласно ФАОП ДО, п.53) 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 



119 

 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

№ 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

достаточном количестве оснащена мягким и жестким инвентарем. Имеется необходимое 

игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

    Ведется работа по совершенствованию материально - технической базы учреждения 

в соответствии с ФГОС ДО. 

    Группа оборудована детской мебелью в соответствии с ростом детей и СанПиН. При 

оформлении групповой комнаты  воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

      Группа оборудована техническими средствами: проектор, магнитофон.  Имеется 

достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий    для 

обеспечения образовательного процесса в группе. Ведется их пополнение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

Специальное оборудование для обучения детей с нарушением речи: 

-стены группы окрашены в пастельные тона; 

-кабинет учителя-логопеда; 

-столы для занятий регулируются по росту ребенка; 

-дополнительное освещение на рабочем месте ребенка; 

-наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные 
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фильмы); 

-модели предметов, макеты, муляжи, иллюстрированные таблицы, схемы; 

-постановочные и массажные зонды; 

-стерилизаторы для обработки инструментов; 

-аппарат ДЭНС, одеяло ДЭНС; 

-компьютер c колонками и выходом в Internet; 

-компьютерные программы «Игры для тигров»; 

-адаптированные компьютерные программы, разработанные совместно с логопедами 

для коррекционных занятий; 

Средства обучения: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный 

материал и т.д.); 

 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные на цифровых 

носителях; 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

Специальные методические пособия коррекционной направленности. 

1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

2. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 56 

3. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей  в  ДОУ: метод. 

Пособие / Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. –  М.: Айрис – пресс, 2006. 

4. Барто А. Стихи. – М.: «РОСМЭН – ПРЕСС», 2009 

5. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для будущих первоклассников. – М.: 

Росмен, 2017 

6. В.С. Володина «Альбом по развитию речи» Москва РОСМЭН — 2018. 

7. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

8. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. Пособие для студентов пед. ин - 

тов по спец. №2111 «Дефектология», - М.; Просвещение, 1985 

9. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе». Комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» -М. ,2016. 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009  

11. Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа: в 2ч. Ч1. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

12. Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа: в 2ч.Ч1. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 
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13. Дьякова Е.А. Логопедический массаж: учеб. Пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования. – 3 – е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

  

14. Деревья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

15. Животные на ферме. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика – Синтез 

16. Животные среднейпролосы. Наглядно – дидактическое пособие. Мозаика – 

Синтез 

17. Жукова Н.С. Букварь. Учебное пособие /М.: Издательство «Эксмо», 2003.  

18. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. для логопеда/ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. 

Екатеринбург: Изд-во «Литур»,1999. 

19. И.Светлова «Домашний логопед» Москва Эксмо 2009  

20. Илюк М.А. Логопедическая работа с дошкольниками в детском доме. – СПБ: 

КАРО, 2008 

21. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях Альбом 

дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

22.  Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995.- 384 

23. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 

2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988 

24. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями/Н.М. 

Миронова.- М.: Издательство Гном, 2018 

25. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями/Н.М. Миронова.- М.: Издательство Гном, 2018 

26. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 

до 7 лет Февраль - май.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

27. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 

до 7 лет ( подготовительная к школе группа) Сентябрь – январь.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

28. Нищева Н. В.  Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению / Худ. 

О.Н. Капустина  — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

29. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

30. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5- 7 лет)Выпуск 

1,2,3,4.- СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

31. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок (5- 6 

лет) Выпуск 2.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

32. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

33. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

34. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 40с. – 2 шт 



122 

 

35. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь часть I). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 24с. 

36. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 16с. 

37. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 

до 6 лет (старшая группа) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

38. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Изд. 3 –е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

39. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации  и дифференциации звуков 

разных групп: Учебно – методическое пособие. – СПб, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

40. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 

Учебно – методическое пособие. – СПб, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

41. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада.-  СПб, ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2006 

42. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2 – е, дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

43. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. . – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

44. НищеваН.В.Разитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

45. Нищева  Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

46.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок 

Употребление предлогов Выпуск 36— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

48. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

49. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, 

формированию цветовосприятия  и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч. – 

методическое пособие – конспект/Худ. И.Ф. Дукк. . – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. 

50. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

51. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж] и дифференциации звуков [c]—[ш]—[з]—[ж]- Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

52. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р], [рь] Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 
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53. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л], [ль] Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

54. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [д], [д'], [н], [н'], 

[к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [в], [в'], [ф], [ф']. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

55. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков Ц, Ч, 

Ш, дифференциации звуков Ц-С, Ц-Ть, Ч-Ть, Ч-Сь, Щ-Сь, Щ-Ч. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

56. Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С-З, Сь-Зь. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

57. Нефедова К. П.  Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/К.П. Нефедова. - М.: Издательство ГНОМ, 2010 

58. Нефедова К. П.  Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей/К.П. Нефедова. - М.: Издательство ГНОМ, 2010 

59. Нефедова К. П.  Транспорт. Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/К.П. Нефедова. - М.: Издательство ГНОМ, 2010 

60. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2006. 

61. Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка: Для логопедов, воспитателей, 

учителей начальных классов и родителей.- СПб.:Каро, 2006 

62. Психолого – педагогическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями. /под ред. С.А. Беличевой., 1998 

63. Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они?? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей/ И.В. Ракитина, Н.А. Кнушевицкая - М.: Издательство ГНОМ, 2011 

64. Степанов В.а. Азбука в загадках.  – «ОМЕГА», 2012. 

65. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Осень (для  детей 5-7 

лет)- Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017 

66. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Зима(для  детей 5-7 лет)- 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017 

67. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Весна – Лето (для  детей 

5-7 лет)- Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017 

68. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно». – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 40 с. 

69. Травина И.В. Тело человека. – ООО «ИПК Парето – Принт», 2013. 

70. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань, 1996г. 

71. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем.-  СПб.: 

Издательство « Лань», 2002 

72. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учебное пособие. Дизайн 

обложки А.С. Андреев. – СПб.: ИД «МиМ», 1997 

73. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей/Т.А. Шорыгина. - М.: Издательство ГНОМ, 2010 

74. Швайко Г.С. Игры и игровые приемы для развития речи: Кн. Для 

воспттаелейдетю сада: Из опыта работы/под ред . В.В. Гербовой. – 2-е изд, испр. – М.: 

Просвещение, 1988 

75. Филичива Т.Б. Устранение общего недоразвития у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие/Т.Б. Филичева, Г.В Чиркина. – 3 е изд. – М.: Айрис – пресс, 2005 
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76. ФальковичТ.А. ,Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма: 

Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образованияю – М.:  ВАКО, 2007. 

77. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Изд. 2, 

переработ. и доп. М., «Просвещение», 1971. 

78. Хватцев М.Е. Логопедия: Работа с дошкольниками/ М.Е. Хватцев – М.: ООО 

«Издательство АСТ»,2002 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Физическое развитие 

Физическая культура 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 80 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 

112 с. 

5. А.С. Галанов «Игры, которые лечат», Сфера, 2005 

6. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012.- 144 с.  

7. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

– 51с. 

8. Туризм в детском саду. Учебно-методическое пособие. Под ред. 

С.В. Кузнецовой. – М.: Обруч, 2013. – 208 с. 

9. М. Борисова. Тематические подвижные игры для дошкольников. – 

М.: Обруч, 2015. – 160 с. 

10. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 128с 

11. Программа обучения плаванию в детском саду/ Воронова Е.К.. 

Здоровье 1. М. Борисова. Организация занятий фитнесом в системе 

дошкольного образования. Обруч., 2014 г 

2. И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 94 с. 

3. А.С. Галанов «Игры, которые лечат», Педагогическое общество 

России, Москва, 2005 г.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением младшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 80 с. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением средняя группа, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 96 с. 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 80 с. 

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная группа, М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 

80 с. 

5. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное 

развитие воспитанников младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

- 80 с. 
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Ознакомление с 

природой 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду  

первая младшая группа Мозаика-Синтез, 2015. - 64 с. 

2. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 

младшая группа Мозаика-Синтез, 2015. - 64 с 

3. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 

средняя группа Мозаика-Синтез, 2014. - 96 с 

4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 

старшая группа Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с 

5. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная группа Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с 

Формирование основ 

безопасности 

1. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 64 с. 

2. В.А. Шипунова. ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком. 

Комплект карточек.  – М.: Издательский дом «Карапуз, 2013.- 12 к. 

3. Т.Ф. Саулина. Знакомим  дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий  с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017. - 112 с. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание, 

социально-

нравственное 

воспитание 

1. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий  с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128 с. 

2. Р.С. Буре. Социально-нравственноевоспитатние дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 80 с. 

3. Т.М. Бондаренко. Приобщение дошкольников к труду., Воронеж,  

2014 г.-208 с. 

Игровая 

деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 144 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 160 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. - 128 с. 

4. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80 с. 

5. Н.А. Короткова. Сюжетная игра дошкольников. Москва, Линка-

Пресс, 2016 г-256 с. 

6. Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников. Практическое пособие.Айрис Пресс, М, 

2008 г. 

7. Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация сюжетной игры в 

детском саду. М, Линка-Пресс, 2009 г. 

8. Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии.Издательство Сфера, 2018 г, - 

128 с.  

9. С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –176 с. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. - 64 с. 

2. О.М. Ельцова. Подготовка старших дошкольников к 

обучениюграмоте. Методическое пособие. – Вологоград: Учитель, 

2009 г-335 с. 

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие 

диалогического общения: Методическое пособие для воспитателя 
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детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. - 128 с. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 года - – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 320 с. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 года - – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 320 с. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 года - – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 320 с. 

4. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 года - – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 320 с. 

Познавательное развитие. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми  5-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 64 с. 

2. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

3. И.И. Комарова, А.В. Туликов. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании. Мозаика-Синтез, 2013.- 192  

с. 

4. Т.В. Гулидова. Проектная деятельность в детском саду. Волгоград. 

Учитель.-135 с 

5. Е.В. Иванова. Проектная деятельность в детском саду. Спортивный 

социальный проект. Волгоград. Учитель., 2016 г. 

6. А.А. Петухова. Комплексно-тематические проекты «Тематический 

день в детском саду», Волгоград. Учитель, 78 с. 

7. Н.М. Сертакова, Н.В. Кулдашова. Патриотическое воспитание детей 

4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности. 

Волгоград. Учитель, -116 с 

8. Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Пособие. Мозаика-Синтез, 2008.- 128  с. 

9. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: 

Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. Авт.-

сост.: Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода., М.Б. Зуйкова. – 

М.: АРКТИ, 2003. - 96 с. 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 80с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

5. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. Формирование гендерной 

идентичности. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 

с. 

6. Т. Доронова. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. 

Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 
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Линка-Пресс, 2009. – 224 с. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 

4-7 лет с окружающим миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. 

8. О.В.Павлова Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Старшая группа.- Волгоград, 2014.с. 143 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений во второй младшей группе. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г.  

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Ознакомление с 

миром природы 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий  с детьми 3-4 лет  - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 64 с. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий  с детьми 4-5 лет  - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 96 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий  с детьми 5-6 лет  - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 112 с. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий  с детьми 6-7 лет  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 
1. Народное искусство  - детям. Художественно-эстетическое 

развитие. 3-7 лет/под ред. Т.С.Комаровой  - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 

2017. – 144 с. 

Изобразительная 

деятельность 
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. -112 с 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 96 с. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. –112 

с. 

5. Комарова Т.С. Народное искусство-детям. Методическое пособие, 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 224 с. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. –176 с. 
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7. Комарова Т.С.развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография – М.: Мозаика-Синтез, 2014. –144 с 

8.  Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада . М.: Мозаика-Синтез, 2014. –

144 с. 

Конструктивная 

деятельность 
1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

2. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Старшая  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с. 

3. 4.Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 64 

с. 

4. 5. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Издание второе, 

дополненное и переработанное.рое – М.: ТЦ Сфера, 2013.- 240 с 

Музыкальная 

деятельность 

1. М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –96 с. 

2. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. –160 с. 

3. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. –192 с. 

4. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. –144 

с. 

5. М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. –80 с. 

6. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. –160 с. 

7. А.Е. Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. 

Игры, упражнения, сценарии.  – М.: ТЦ Сфера, 2003, - 128 с. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с.  

2. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. – 96 с.   

3. Веракса А.Н. Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014.- 175 с. 

4. Е.В. Иванова Г.В. Мищенко. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ОВЗ, Москва, 2017 г. 

5. Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе: Метод.руководство. — СПб: Иматон, 1999г. 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию 

"Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей" авторов С.Д. Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-

педагогических комиссий. - М.: Владос, 2003 - 32 с. 

 

Кадровые условия реализации Программы 
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Реализация Программы обеспечивается в МБДОУ № 58 г. Апатиты 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 

N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

В МБДОУ № 58 г. Апатиты 30 педагогов, коллектив укомплектован на 100%, 

достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 

Прохождение курсовой подготовки педагогами-100%. 

В ДОО предусмотрены должности соответствующих педагогических работников для 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья – с ТНР:  воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 чел. (45%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человека 

(41%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 чел. (55%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек 

(52%) 

Численность/удельный вес численности педагогических  27человека 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 (93%) 

Высшая  7 чел. ( 24%) 

Первая  20чел. (69%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 4 человека 

(14%) 

Свыше 30 лет 2  человека (7%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человек (3%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека  (7%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человека 

(100%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших   

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человек 

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

29 человек/ 235 

человек 

 

Режим и распорядок дня в   группах компенсирующего вида для детей с ТНР. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие иактивность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно- эпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность иотдых по 

собственному выбору(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются,приобретая новые характерные черты и 

особенности. 
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Режим дня должен в МБДОУ № 58 г. Апатиты  гибкий, однако неизменными остаются 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

 

  

группа компенсирующего вида для детей с ТНР (5-7 лет) (холодный период) 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: Прием, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, артикуляционная 

гимнастика 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в зале) 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.15-10.45 (для 

детей 6-7 лет) 

Самостоятельные игры, второй завтрак  10.00–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду 12.00 - 12.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при организации плавания, играх на 9.25-10.40 
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воде) 

Возвращение с прогулки, второй завтрак  (при организации плавания, играх 

на воде) 
10.40-11.00 

Организация плавания(один раз в неделю) (по подгруппам) 11.00 - 11.25 

11.45 - 12.10 

Самостоятельные игры (при организации плавания) 12.10-12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну.Дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные,  гигиенические процедуры, 

корригирующие гимнастики, дыхательные упражнения, игры 

 

15.10 – 15.30 

Полдник  15.20 - 15.30 

Образовательная деятельность (проводится для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет при 

условии, если в первой половине дня было только 2 занятия) 

15.30 – 15.55 

 Развлечения, досуги, игры, труд, выбор  самостоятельной  деятельности в 

центрах активности, кружки, чтение художественной литературы 

 

15.55 - 16.25 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.25 – 16.40 

Игры. Подготовка к  прогулке 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 – 19.00 

Дома: спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 

  

 

 
группа компенсирующего вида для детей с ТНР (4-5 лет) 

(холодный период)  
ДОМА: Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: Прием, осмотр, игры, общение 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 7.55 – 8.05 

Самостоятельные игры, артикуляционная гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Самостоятельные игры, второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50– 12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну,  12.15 – 12.30 

Дневной  сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные,  гигиенические 

процедуры, корригирующие гимнастики, дыхательные 

упражнения, игры 

 

15.00 – 15.30 

Полдник  15.20 - 15.30 
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 Развлечения, досуги, игры, труд, выбор  самостоятельной  

деятельности в центрах активности, кружки 

 

15.30 – 15.55 

Чтение художественной литературы 15.55 – 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный 

полдник. 

16.05 – 16.30 

Игры. Подготовка к  прогулке 16.30 -17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 – 19.00 

Дома: спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 

 

 

 

 
Группа компенсирующего вида для детей с ТНР (5-7 лет) 

(холодный период) 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: Прием, осмотр, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность,артикуляционная гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в зале) 8.00-8.10 

Самостоятельные игры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами 

(третье занятие для детей 6-7 лет) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.45 (для 

детей 6-7 лет) 

Самостоятельные игры, второй завтрак 10.00 -10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 (10.45)-11.45 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.25 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.25-12.30 

Дневной  сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные,  гигиенические 

процедуры, корригирующие гимнастики, дыхательные 

упражнения, игры 

 

15.00-15.30 

Полдник  15.20-15.30 

Развлечения, досуги, игры, труд, выбор  самостоятельной  

деятельности в центрах активности, кружки  

15.30-16.15 

Образовательная деятельность 15.30-15.55 
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Чтение художественной литературы 15.55-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный 

полдник. 

16.15-16.35 

Игры. Подготовка к  прогулке 16.35-17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 – 19.00 

Дома: спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 
 

 
Группа компенсирующего вида для детей с ТНР (6-7 лет) 

(холодный период) 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: Прием, осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, артикуляционная гимнастика 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (в зале) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность, занятия со специалистами  9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50  

Самостоятельные игры, второй завтрак 10.10 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.05 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду 12.05-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной  сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные,  гигиенические 

процедуры, корригирующие гимнастики, дыхательные 

упражнения, игры 

 

15.00-15.30 

Полдник  15.25-15.35 

Развлечения, досуги, игры, труд, выбор  самостоятельной  

деятельности в центрах активности, кружки  

15.35-16.25 

Образовательная деятельность (проводится в том случае, если в первой 

половине дня было только 2 занятия) 
15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный 

полдник. 

16.25-16.40 

Игры. Подготовка к  прогулке 16.40 -17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 – 19.00 
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Дома: спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Ночной сон 20.00 – 7.00 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

(согласно ФАОП ДО, п.54) 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в течение всего календарного 

года согласно годовому учебному графику. 

Календарный учебный график является нормативным актом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 58 г. Апатиты в группах 

общеразвивающей направленности, является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 58 г. Апатиты. Календарный учебный график 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

педагогическом совете МБДОУ, утверждается приказом заведующего. 

План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. 

Продолжительность недели (образовательной деятельности): 5 дней (понедельник-

пятница) 

 

Количество групп  - 3: 
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 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (4-

6 лет) – 1; 

 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-

7 лет) -2. 

Продолжительность учебного года 

1 полугодие  2 полугодие  Летний оздоровительный 

период 

 

01.09.2023 – 

25.12.2023 

10.01.2024 – 

31.05.2024 

01.06.2024-31.08.2024 

В летне-оздоровительный период  образовательная работа с детьми осуществляется по 

плану, включающему мероприятия по физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей.    

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2023/2024 учебный 

год: 

1-8 января - Новогодние каникулы 

4 ноября - День народного единства; 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1  мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Выходные дни в соответствии с календарем на 2023/2024 уч.год. 

Объем недельной нагрузки организованной образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

 для детей с нарушениями речи 4/5лет  - 2 часа 40 минут; 

 для детей с нарушениями речи 5/6лет  -5 часов 50 минут; 

 для детей с нарушениями речи 6/7 лет -7 часов 30 минут. 

 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности не 

превышает для детей: 

 4-5 лет – не более 20 минут; 

 5-6 лет – не более 25 минут; 

 6-7 лет -  не более 30 минут. 
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Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН – 

не менее 10 минут. 

Мониторинг качества освоения воспитанниками  образовательной программы 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей и специально организованной 

деятельностью.  

 

Мониторинг качества освоения воспитанниками  образовательной программы 

проводится 2 раза в год  

 01.09.2023 года – 16.09.2023 года (на начало года) 

 15.05.2024 – 31.05.2024 года (итоговый) 

 

Объём времени, отведённого на реализацию образовательной программы в день 

 

№   для детей 

4-5 лет 

для детей 

5-6 лет 

для детей 

6-7 лет 

1 Организованная образовательная 

деятельность по реализации 

образовательной программы 

40  

минут 

75 

минут 

90  

минут 

2 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в различных видах 

деятельности (чтение 

художественной литературы, 

констуктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность, 

прогулки, дежурства, общение при 

проведении режимных моментов) 

197 

минут 

276  

минут 

248   

минут 

3 Самостоятельная деятельность детей, 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

240  

минут 

180  

минут 

180  

минут 

4 Оздоровительная работа (утренняя 

гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры) 

70  

минут 

60  

минут 

50  

минут 

 

ИТОГО (минут/процентов)  547/76 561/78 

568/79 

 

 

Объём недельнойобразовательной нагрузки (организованной  образовательной 

деятельности) составляет: 

 для детей с нарушениями речи 4-5 лет  -10 ООД; 

 для детей с нарушениями речи 5-6 лет  - 11 ООД; 
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 для детей с нарушениями речи 6-7 лет  -12 ООД 

Коррекционная работа 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом) 

определяется индивидуально в соответствии с диагностическими показателями. 

Диагностическое обследование устной речи у детей с 01 сентября по 17 сентября, 28 декабря 

по 15 января. 

 

Тематическое планирование работы  группы компенсирующей направленности  с детьми с ТНР 

Сроки Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1-я неделя 

сентября –  

3-я неделя 

сентября 

(01.09-

15.09) 

Здравствуй, детский 

сад.   

(Диагностический 

период) 

 

Мониторинг развития детей воспитателями, педагогом-

психологом и специалистами. 

Заполнение листов оценки. 

4-я неделя 

сентября 

(18.09-

22.09) 

Осень. Сезонные 

изменения в природе. 

Птицы перелетные 

 

Сформировать представления об 

осени как времени года, о 

признаках осени: похолодание, 

изменение окраски листьев на 

деревьях, их опадание, изменения 

в одежде людей, сокращение 

светового дня, холодных затяжных 

осадках, сбор урожая, перелет 

птиц и т д.  Сформировать 

представление детей о перелетных 

птицах ( чем питаются, почему 

улетают), ввести в словарь 

названия перелетных птиц : 

ласточки, стрижи, соловьи, и.т.д. 

Сбор осенних 

листьев. Выставка 

детского 

творчества. 

 

5-я неделя 

сентября 

(25.09-

29.09) 

Огород. Овощи. Закрепить и расширить 

обобщенные представления об 

овощах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей на зиму.    

Выставка детского 

творчества. 

Октябрь 

1-я неделя 

октября 

(02.10-

06.10) 

Сад. Фрукты. 

 

  Закрепить и расширить 

обобщенные представления об 

фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке фруктов на зиму.      

Выставка рисунков 

 

2-я неделя 

октября 

(09.10-1310) 

Грибы. Ягоды. Дать первичные представления о   

некоторых   ягодах, грибах. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «Осень». 

3-я неделя 

октября 

(16.10-

20.10) 

Лес. Деревья. Расширять знания детей о лесе, 

сформировать знания о деревьях 

Выставка детского 

творчества. 

 

4-я неделя 

октября 

(23.10-

Птицы (дикие, 

домашние) 

Развивать умение называть части 

тела, чем покрыто тело птиц и т.д.  

Сформировать представление 

Выставка детского 

творчества. 
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27.10) детей о диких и домашних птицах, 

ввести в словарь: водоплавающие 

птицы, птенец, корм и т.д.   

Ноябрь 

1-я неделя 

ноября 

(30.10-

03.11) 

Дикие животные 

наших лесов. 

 

 Расширять знания о диких 

животных. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей осенью. 

Выставка детского 

творчества. 

 2-я неделя 

ноября 

(06.11-

10.11) 

Домашние животные и 

их детеныши 

Расширять знания о домашних 

животных  

 

Создание 

фотовыставки 

3-я неделя 

ноября 

(13.11-

17.11)  

Одежда, головные 

уборы 

Формировать знания детей об 

одежде  , ее назначении, отличии. 

Выставка детского 

творчества 

4-я неделя 

ноября 

(20.11-

24.11) 

Обувь.  Формировать знания детей об   

обуви, ее назначении, отличии. 

Выставка рисунков 

Декабрь 

1-я неделя 

декабря 

(27.11-

01.12) 

Мебель. 

 

 Формировать знания детей о 

мебели, ее  назначении, 

материалов из которых сделана. 

Выставка рисунков 

2-я неделя 

декабря 

(04.12-

08.12) 

Посуда. 

 

Формировать знания детей о 

посуде, ее  назначении, 

материалов из которых сделана. 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя 

декабря 

(11.12-

15.12) 

Зима. Сезонные 

изменения в природе.  

Зимние развлечения. 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Выставка рисунков 

 4-я неделя 

декабря 

(18.12-

22.12) 

 

Новогодний 

праздник 

 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

4-я неделя 

декабря -2 

неделя 

января 

(25.12-

12.01) 

Каникулы (промежуточная диагностика для учителей-логопедов) 

Январь 

3-я неделя 

января 

(15.01-

Я в мире 

Человек. Части тела. 

 

 Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

 Выставка детского 

творчества. 
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19.01) назначении.   

Формировать представления детей 

о валеологической культуре 

4-я недели 

января 

(22.01-

26.01) 

 Животные жарких 

стран и Севера. 

Сформировать представление 

детей о животных других стран 

 Выставка детского 

творчества. 

Февраль 

1-я неделя 

февраля 

(29.01-

02.02) 

Транспорт. 

Дорожная 

безопасность 

Знакомить детей с транспортом,  

ПДД 

Создание плаката по 

ПДД 

2-ая неделя 

февраля 

(05.02-

09.02) 

Профессии.  Орудия 

труда (инструменты) 

Знакомить детей с профессиями в 

детском саду. Знакомить детей с   

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

 

Экскурсия по 

дошкольному 

учреждению 

3-я недели 

февраля 

(12.02-

16.02) 

 

Рыбы- пресноводные и 

аквариумные. 

 Расширять знания о рыбах 

(речных и аквариумных) 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

4-я неделя 

февраля 

(19.02-

23.02) 

Наша Армия. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Российской Армии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

Март 

1-я неделя -

2 неделя 

марта 

(26.02-

07.03) 

Мамин день 

 

 Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

 Праздник «8 марта» 

3-я неделя 

марта 

(11.03-

15.03) 

 Бытовая техника. 

 

 Дать первичные представления о   

свойствах неживой природы 

(бытовой техники). 

Выставка детского 

творчества. 

4-я неделя 

марта 

(18.03-

22.03) 

Продукты 

питания.Магазин. 

Дать первичные представления о   

продуктах питания, их пользе. 

 Выставка детского 

творчества. 

5-я неделя 

марта 

(25.03-

29.03) 

Ателье. Ткани. 

Профессии. 

Формировать знания детей о 

профессии в жизни человека. 

Знакомить детей со свойствами 

тканей, бумаги и т.д. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

1-я неделя 

апреля 

(01.04-

05.04) 

Человек в обществе. 

Духовность и 

нравственность. Моя 

семья. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать понятие 

 

Выставка детского 

творчества. 
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детей о состав семьи, об 

отношениях внутри семьи. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. 

2-я неделя 

апреля 

(08.04-

12.04) 

 Космос. Приведём 

планету в порядок. 

Формировать первичное 

представление о космосе 

Создание плаката 

совместно с 

родителями к Дню 

космонавтики 

3-я неделя 

апреля 

(15.04-

19.04) 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, 

на участке детского сада). 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 

Праздник «Весна». 

4-я неделя 

апреля 

(22.04-

26.04) 

Насекомые. 

(пресмыкающиеся) 

Цветы (Садовые и 

луговые) 

Дать первичные представления о 

названиях насекомых, 

пресмыкающихся, их назначении, 

пользе и вреде  

Дать первичные представления о   

некоторых   деревьях и цветах, их 

строении, среде. 

Выставка детского 

творчества. 

Май 

1-я  неделя 

мая  

(29.04-

08.05) 

День Победы  Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг праздника, 

посвященного Великой Победе 

над фашизмом 

Праздник «День 

Победы» 

2-я и 3-я 

недели 

мая 

(13.05-

17.05) 

Наша Родина – 

Россия. 

 Мой город. Мой дом.. 

Организовывать все виды детской 

деятельности   вокруг темы 

Родины Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); 

Выставка детского 

творчества 

4-я неделя 

мая 

(20.05-

31.05) 

Диагностический 

период. Повторение 

тем 

   Мониторинг развития 

детей воспитателями и специалистами. Заполнение листов 

оценки 

Июнь-август 

 

 

Лето 

 

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 
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В учебном плане предложено распределение количества образовательной 

деятельности, дающее возможность учреждению использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, направленной на развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): физическое развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно – эстетическое развитие; социально – коммуникативное развитие. 

Построение образовательного процесса  осуществляется на комплексно-тематическом 

принципе планирования  с учетом интеграции образовательных областей. 

 В структуре учебного плана по реализации АОП ДО МБДОУ № 58 г. Апатиты 

для детей с ТНР ( в соответствии с ФАОП ДО) выделяется инвариантная 

(обязательная) и вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивает 

развитие детей во всех пяти образовательных областях, направлена на выполнение 

обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 58 г. Апатиты.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальных программ, представленных выбранными 

участниками образовательных отношений  Программы, направленные на 

углубленную работу по развитию детей в образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)», «Речевое развитие»: 

 парциальной  программой  (вариативная  программа «Безопасность» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой), направленная на развитие детей 

старшего дошкольного возраста    в образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» по воспитанию у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях. Реализуется 

через организованную и совместную образовательную деятельность в режимных 

моментах, индивидуальную работу по воспитанию у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях.  

 программой по музыкальному воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Осуществляется в соответствии с содержанием Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой в разделе «Слушание», «Пение, распевание», 

«Игры, хороводы, пляски», «Развитие музыкально-ритмических движений». 

Реализуется через организованную образовательную деятельность с детьми во всех 

группах, включая группы раннего возраста и группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рабочей программой музыкального 

руководителя (перспективный план); 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; направленная на развитие детей старшего 

дошкольного возраста    в образовательной области   «Познавательное развитие»  

формирования готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования и вовлечения в научно-техническое творчество в соответствии с 
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ФГОС дошкольного образования; реализуется через организованную 

образовательную деятельность в группахдетейстаршего  дошкольного возраста; 

 парциальной модульной программы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»/Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин, направленную на 

развитие у детей интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности; реализуется через организованную образовательную деятельность с 

детьми  старшего дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения в режиме дня), в СОД и во всех  режимных моментах. 

Организация образовательного процесса: максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует СП 2.4.3648-20 и составляет: 

 для детей 4-5 лет продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 20 минут, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки не более 40 минут;

 для детей 5-6 лет продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 25 минут, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 

сна; 

 для детей 6-7 лет  продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 30 минут, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки не более 90 минут.

 Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет организуются занятия по 

физическому развитию  на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

 В  группах компенсирующей направленности в середине времени, отведенного 

на  организованную образовательную деятельность  статического характера, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. На основании учебного плана составлено расписание 

образовательной деятельности на неделю для каждой возрастной группы. Таким образом, 

объем недельной нагрузки образовательной деятельности следующий:

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (4-5лет) – 3 часа 20 

минут;

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6) лет – 5 часов 50 

минут;

 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6-7) лет– 7 часов.

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный 

план, т.к. малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по 

заключениям ТПМПК, по заявкам родителей и педагогов групп. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. Деятельность проводится малыми подгруппами 

или индивидуально и выводится за пределы учебного плана.  

Учебный план определяет объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности: 
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 Образовательный период с 01 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года (36 

недель)

 Каникулярный период (Новогодние творческие каникулы) с 25 декабря 2024 

года по 09 января 2025 года (2 недели)

 Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2025 года 

 В каникулярное время организуется совместная деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность воспитанников, образовательная 

деятельность по ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Физическая культура» 

и видам детской деятельности. Учебный план подкрепляется режимом дня по каждой 

возрастной группе, сбалансированностью учебной нагрузки, расписанием образовательной 

деятельности. 

 

Учебный план по реализации АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи  

МБДОУ № 58 г. Апатиты на 2024-2025 учебный год. 

 

№ Направления 
развития 

(образовательные 
области) 

Группа 

компенсирующ

его вида для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

(ул.Жемчужная

,7) 

Группа 

компенсирующег

о вида для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи  

(ул.Жемчужная,3

6)  

Группа 

компенсир

ующего 

вида для 

детей с 

тяжелыми 

нарушени

ями речи 

(ул.Жемчу

жная,36)  

Группа 

компенсиру

ющего вида 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

(ул.Жемчужн

ая,36)  

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 6-7 лет 

 Условные виды деятельности образовательных игровых ситуаций и организованная 

ОД в обязательной части программы 

1 Познавательное 

развитие (всего в 

неделю) 

2 3 2 3 1,75 3 

 Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

1 2 1 2 1 2 

 Развитие 

представлений о себе 

и об окружающем 

мире  

0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 

 Конструирование 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

2 Физическое 

развитие (всего в 

неделю) 

2 2 2 2 2 3 

 Физическая культура 

в помещении 

2 2 2 2 2 2 

 Физическая культура 

на улице 

0 0 0 0 0 1 

3 Речевое развитие 

(всего в неделю)* 

3 3 3 3 2,5 3 

 Развитие речи  1,5 1,5 1,5 1,5 2,25 1,5 
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 Подготовка к 
обучению грамоте 

1 1 1 1 - 1 

 Приобщение к 

культуре чтения 
литературных 

произведений 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие (всего в 

неделю) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,25 3,5 

 Музыкальная 

деятельность 

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

 Рисование  0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,75 

 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

 Аппликация 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

5 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  
реализуется ежедневно, интегрируется во все виды 

организованной образовательной деятельности, 

совместной, самостоятельной, режимных моментах 
и индивидуальную работу. 

 

 Социализация, 
развитие общения, 

ребенок в семье и 
сообществе, трудовое 

воспитание,  

формирование основ 
безопасности 

 *Коррекционно-

развивающее 

обучение 

 2 раза 
в 

неделю 
ООД с 

учител

ем-
логопе

дом по 
подгру

ппам (в 
област

и 
«Речев

ое 

развит
ие»); 

индиви
дуальн

ые 
заняти

я 
ежедне

вно; 

заняти
я с 

педаго

2 раза в неделю ООД с 
учителем-логопедом по 

подгруппам (в области 
«Речевое развитие»); 

индивидуальные занятия 

ежедневно; занятия с 
педагогом-психологом 

согласно заключениям 
ТПМПК 

1 раз в 
неделю 

ООД с 
учителем-

логопедом 

по 
подгруппа

м (в 
области 

«Речевое 
развитие»); 

индивидуа
льные 

занятия 

ежедневно; 
занятия с 

педагогом-
психолого

м и 
учителем-

дефектолог
ом 

согласно 

заключени
ям ТПМПК 

2 раза в 
неделю ООД 

с учителем-
логопедом по 

подгруппам (в 

области 
«Речевое 

развитие»); 
индивидуальн

ые занятия 
ежедневно; 

занятия с 
педагогом-

психологом 

согласно 
заключениям 

ТПМПК 
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гом-
психол

огом 

соглас
но 

заключ
ениям 

ТПМП
К 

 Всего в неделю 

(количество) 

10,5 11,5 10,5 11,5 9,5 12,5 

 Основная образовательная деятельность в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 ОО «Художественно-
эстетическое 

развитие» 
(музыкальная 

деятельность). 
Программа по 

музыкальному 
воспитанию детей 

раннего и 

дошкольного возраста 
И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой  
«Ладушки» 

0,25 
(часть 

ООД) 
 

0,25 (часть 
ООД) 

0,25 (часть 
ООД) 

 

0,25 (часть 
ООД) 

0,25 
(часть 

ООД) 

0,25 
(часть 

ООД) 

 ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие», 

«Познавательное 
развитие». Программа  

для дошкольных 
образовательных 

учреждений 
«Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Н. 

Князевой, Р.Б. 
Стеркиной. 

0,25 (1 

раз в 
месяц - 

ООД в 
рамках 

лексич
еских 

тем) 
 

0,25 (1 раз в 

месяц - 
ООД в 

рамках 
лексических 

тем) 

0,25 (1 раз в 

месяц - ООД 
в рамках 

лексических 
тем) 

 

0,25 (1 раз 

в месяц - 
ООД в 

рамках 
лексическ

их тем) 

0,25 (1 

раз в 
месяц 

- ООД 
в 

рамка
х 

лекси
чески

х тем) 

0,25 

(1 раз 
в 

месяц 
- 

ООД 
в 

рамка
х 

лекси

чески
х тем) 

 парциальной 
образовательной 

программы 
дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 
растим будущим 

инженеров»/Т.В.Воло
совец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева  

0,5 (2 
раза в 

месяц 
– ООД 

в 

рамках 
перспе

ктивно
го 

планир
ования

) 

0,5 (2 раза в 
месяц – 

ООД в 
рамках 

перспективн

ого 
планирован

ия) 

0,5 (2 раза в 
месяц – ООД 

в рамках 
перспективн

ого 

планировани
я) 

0,5 (2 раза 
в месяц – 

ООД в 
рамках 

перспекти

вного 
планирова

ния) 

- 0,5 (2 
раза в 

месяц 
– 

ООД 

в 
рамка

х 
персп

ектив
ного 

плани
рован

ия) 
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 парциальной 
модульной 

программы развития 

интеллектуальных 
способностей в 

процессе 
познавательной 

деятельности и 
вовлечения в научно-

техническое 
творчество «STEM-

образование детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста»/Т.В.Волосо
вец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин; 

0,5 (2 
раза в 

месяц 

– ООД 
в 

рамках 
перспе

ктивно
го 

планир
ования

) 

0,5 (2 раза в 
месяц – 

ООД в 

рамках 
перспективн

ого 
планирован

ия) 

0,5 (2 раза в 
месяц – ООД 

в рамках 

перспективн
ого 

планировани
я) 

0,5 (2 раза 
в месяц – 

ООД в 

рамках 
перспекти

вного 
планирова

ния) 

- 0,5 (2 
раза в 

месяц 

– 
ООД 

в 
рамка

х 
персп

ектив
ного 

плани

рован
ия) 

 Всего в неделю 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 

 ИТОГО в неделю 

(количество) 

12 13 12 13 10 14 

 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

5 

часов 

25 

минут 

5 часов 50 

минут 

5 часов  

минут 

5 часов 30 

минут 

3 часа 

20 

минут 

7 

часов  

 

3.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

Отношений 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

ОО Литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/И. Каплунова, К Новоскольцева; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Познавательное 

развитие 

парциальной модульной программы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин 

Познавательное 

развитие 

парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущим инженеров»/ 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева;  

 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров»/авт.: Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина и др. – Вып. № 1. – Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. – 58 с. 

 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля 
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до робота: растим будущих инженеров»/авт.: Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина и др. – Вып. № 2. – Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. – 58 с. 

 Конспекты образовательной деятельности к парциальной 

образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров»/авт.: Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина и др. – Вып. № 3. – Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. – 58 с. 

Материально-техническое оснащение в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических приемов. Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их адекватно 

возрастным особенностям и целям развития, а также учитывать конкретные условия: 

имеющиеся специалисты, материально – техническая база, климатические, социокультурные 

и другие региональные особенности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

перспективным планом работы воспитателей группы. Сначала важно определить 

обязательный минимум программного материала, который может усвоить каждый ребенок, с 

учетом его возрастных и индивидуальных возможностей. Образовательный процесс строится 

в игровой форме. В процессе игровой деятельности осуществляются умственное, физическое 

и нравственное воспитание, развитие речи детей, трудовое воспитание. При планировании 

нового занятия необходимо опираться на содержание предыдущего, задавать вопрос детям: 

«Что нового мы узнали на прошлом занятии?» Основным механизмом формирования 

прочных знаний на занятии являются повторение и выполнение упражнений. На занятиях по 

обучению детей основам безопасности жизнедеятельности необходимо использовать 

принцип доступности и наглядности. 

Основной формой реализации содержания программы является ООД (непосредственно 

образовательная деятельность) и образовательные ситуации в процессе совместной 

деятельности с воспитателем в режимные моменты. ООД может планироваться по выбору 

педагога 2 раза в месяц в соответствии с комплексно-тематическим планированием, Модуль 

"О правилах безопасного поведения" продолжительностью не более 25 минут.  

 программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой - развитие творческих способностей детей 

средствами музыкального искусства. 

Организованная образовательная  музыкальная деятельность проводится как часть 

музыкального занятия в соответствии с рабочей программой музыкального руководителя 

для группы детей с ТНР (перспективный план). 

 парциальной модульной программы развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»/Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин 

Наименование оборудования Количество 

Образовательный модуль «Лего-конструирование»   

LEGO DUPLO 2  
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Конструктор LegoEducation "Простые механизмы" 9689 2  

LEGO 45100 Построй свою историю, базовый набор 1  

Образовательный модуль «Робототехника»  

ЛЕГО education 3 

ЛЕГО education WeDo 9580 3 

ЛЕГО education WeDo 9585 2 

ЛЕГОWeDo 2.0 1 

Huna MRT  6 

Huna MRT 2 1 

Образовательный модуль «Математическое развитие»  

Игры на логическое мышление В наличии 

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. 

Фребеля» 

 

Дидактическая система Ф. Фребеля 1 набор 

Образовательный модуль «Мультстудия»  

«Мультстудия «Ты и я» 1 набор 

Мульстудия 1 набор 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» 

 

отдельные элементы В наличии  

 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; 

Наименование оборудования Количество 

LEGO DUPLO 2  

Конструктор LegoEducation "Простые механизмы" 9689 2  

LEGO 45100 Построй свою историю, базовый набор 1  

ЛЕГО education 3 

ЛЕГО education WeDo 9580 3 

ЛЕГО education WeDo 9585 2 

ЛЕГОWeDo 2.0 1 

Huna MRT  6 

Huna MRT 2 1 

Дидактическая система Ф. Фребеля 1 набор 

 

Примечание:. Учитывая психолого- педагогические и личностные особенности детей с 

ТНР программы также реализуются в блоке совместной деятельности детей с 

педагогом. Воспитатели и учитель-логопед самостоятельно разрабатывают 

организационную модель образовательной деятельности по программе, включая 

содержание в коррекционно-образовательный процесс, при этом целостность 

содержания программ полностью сохраняется. 

Перспективно-календарное планирование музыкальных занятий 



150 

 

по программе «Ладушки»И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.Ходить друг за другом 

бодрым шагом.  

2. Различать динамические 

оттенки и самостоятельно 

менять на них движения.  

3. Выполнять 

разнообразные движения 

руками.  

4. Различать двухчастную 

форму и менять движения 

со сменой частей музыки.  

5. Передавать в движении 

образы  

6. Выполнять прямой галоп.  

7. Маршировать в разных 

направлениях.  

8. Выполнять легкий бег 

врассыпную и по кругу.  

9. Легко прыгать на 

носочках. 

10. Спокойно ходить в 

разных направлениях 

Сентябрь «Марш». Музыка  

Е. Тиличеевой. 

«Барабанщик». Музыка  

Д. Кабалевского 

Октябрь Упражнение «Прыжки». 

Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Кружение 

парами». Латвийская 

народная мелодия 

Ноябрь Упражнение «Качание 

рук с лентами». Музыка  

А. Жилина  

Декабрь Упражнение 

«Хороводный шаг». 

Русская народная 

мелодия 

Январь Упражнение «Шагаем, 

как медведи». Музыка  

Е. Каменоградского 

Февраль Упражнение «Саночки». 

Музыка А. Филиппенко 

Март  Упражнение «Скачут по 

дорожке». Музыка  

А. Филиппенко 

Апрель  Упражнение «Подскоки». 

Французская народная 

мелодия 

Май Упражнение «Птички 

летают». Музыка А. 

Жилина 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

1. Пропевать долгие и 

короткие звуки.  

2. Правильно называть 

графические изображения 

звуков.  

3. Отхлопывать 

ритмические рисунки 

Сентябрь «Андрей-воробей» 

Ноябрь Игра «Узнай 

инструмент» 

Декабрь «Ритмические цепочки» 

Январь «Спой и сыграй свое 
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песенок.  

4. Правильно называть и 

прохлопывать ритмические 

картинки.  

5. Играть простейшие 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах.  

6. Играть произведения с 

ярко выраженной 

двухчастной формой.  

7. Играть последовательно. 

имя» 

Февраль «Веселый оркестр» 

Апрель  «Полька для зайчика» 

Май Дидактические таблицы 

Слушание 

музыки 

1. Различать жанровую 

музыку. 

2. Узнавать и понимать 

народную музыку. 

3. Различать характерную 

музыку, придумывать 

простейшие сюжеты. 

4. Познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, 

танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

Сентябрь «Марш». Из кинофильма 

«Веселые ребята». 

Музыка И. Дунаевского. 

Октябрь Русские плясовые 

мелодии 

Ноябрь «Вальс-шутка». Музыка  

Д. Шостаковича 

Январь «Вальс». Музыка  

А. Грибоедова 

Март  «Кот и мышь». Музыка  

Ф. Рыбицкого 

Апрель  «Грустное настроение». 

Музыка А. Штейнвиля 

Май «Маша спит». Музыка  

Г. Фрида 

Пение, 

распевание 

1. Передавать в пении 

характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. 

3. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения. 

Сентябрь «Осень». Музыка  

А. Филиппенко. Слова  

А. Шибицкой 

Октябрь «Андрей-воробей». 

Русская народная песня 

Ноябрь «Первый снег». Музыка  

А. Филиппенко. Слова 

 А. Горина 

Декабрь «Дед Мороз». Музыка  

В. Герчик. Слова  

Е. Немировского 
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Январь «Елка-елочка». Музыка  

Т. Попатенко. Слова  

И. Черницкой 

Февраль «Зайчик». Музыка  

М. Старокадомского. 

Слова М. Клоковой 

Март  «Солнышко». Распевка 

Апрель  «Варись, варись, кашка». 

Музыка Е. Туманян. 

Слова А. Рождественской 

Май «Детский сад». Музыка  

А. Филиппенко. Слова  

Т. Волгиной 

Игры, пляски, 

хороводы 

1. Изменять движения со 

сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения 

эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие 

правила игры. 

4. Выполнять солирующие 

роли. 

5. Придумывать простейшие 

элементы творческой 

пляски. 

6. Правильно выполнять 

движения, которые показал 

педагог. 

Сентябрь «Огородная-хороводная». 

Музыка Б. Можжевелова. 

Слова А. Пассовой 

«Нам весело». 

Украинская народная 

мелодия 

Октябрь «Ловишки». Музыка  

И. Гайдна 

«Пляска парами». 

Литовская народная 

мелодия 

Ноябрь «Покажи ладошки». 

Латвийская народная 

мелодия 

Декабрь «Дети и медведь». 

Музыка и слова В. 

Верховинца 

Январь «Зайцы и лиса». Музыка 

Ю. Рожавской 

Февраль «Летчики, на аэродром!». 

Музыка М. Раухвергера 

Март  «Пляска с платочком». 

Хорватская народная 
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мелодия 

Апрель  «Игра с ежиком». 

Музыка и слова М. 

Сидоровой 

Май «Мы на луг ходили». 

Музыка А. Филиппенко 

 

Перспективный план с детьми 5-7 лет по программам 

Развитие интеллектуальных способностей - РИС («STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин) 

Мес

яц 

Занятие Модуль Тема 

занятия 

Цели и задачи совместо-

партнёрской деятельности 

педагога с детьми 

Необходим

ые пособия 

и 

материалы 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Знакомс

тво   

«Лего – 

конструиро

вание» 

Летние 

каникулы 

Способствовать развитию 

творческих навыков у детей. 

Конструирование на заданную тему 

известных моделей. Создавать 

новые конструкции, опираясь на 

ранее полученные знания. 

Набор 

"Планета 

STEAM" 

Наборы 

персонажей  

 

«Робототех

ника» 

РНТТ 

«Роботы-

помощники» 

Способствовать формированию у 

детей знания, что для замены 

человека при выполнении тяжелых 

работ можно использовать роботов 

Набор 

«Первые 

механизмы

» 

«Эксперим

ентировани

е с живой и 

неживой 

природой» 

 

Исследование 

свойств воды 

 

1.  Тонет - не тонет (игра-угадайка  

со знакомыми игрушками из разных 

материалов). 

2. Свойства воды 

- Какого цвета вода? Вода – 

прозрачная, вкусная 

3.Окрашивание воды красками. 
Смешивание цветной воды из 

разных пробирок. 

4. Наполнение пробирок 

переливанием воды из маленьких 

пробирок в большую. 

- Наполнение пробирок на подставке 

через воронку. 

- Набирание воды в маленькую 

пробирку пипеткой. 

Чем отличается вода? (вода 

холодная, теплая и горячая) 

- Что происходит с водой на морозе? 

- Что происходит со льдом в тепле? 

- Что происходит со снегом в тепле? 

(применение талой воды для полива 

комнатных растений) 

Стол для 

игр с водой 

и песком, 

сачок. 

Емкость для 

воды, 

комплект 

пробирок  

Набор из 5-

ти пробирок 

на 

подставке, 

ложка, 

пипетка, 

воронка, 

пробирка 

«Гигант» на 

подставке. 

Мерные 

стаканчики 

(3 шт.). 

 «Дары 

Фребеля» 

Знакомство с 

наборами для 

развития 

пространстве

нного 

Развитие пространственного 

мышления у детей на основе 

дидактической системы Ф.Фребеля. 

(«Шерстяные мячики», «Основные 

тела»). Знакомство с формами и 

Набор №1  

Набор № 2  
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мышления. свойствами предметов. Выявление 

особенностей каждой формы 

развитие исследовательских 

навыков  

«Математи

ческое 

развитие» 

 

Геометрическ

ие фигуры 

Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами 

(цилиндр, конус, пирамида. Призма). 

Совершенствовать умение находить 

сходство и различие. 

Пространственные отношения: 

впереди, сзади, между.  

Рамки-

вкладыши 

(круг, 

квадрат, 

большая 

геометрия). 

Мозаика 

«Геометрич

еские 

формы». 

Бусы 

«Геометрич

еские 

фигуры». 

Кирпичики 

Лего 

 «Мультистудия» - - - 

 Итоговое мероприятие: посвящение в Юные Эйнштейны (развлечение) 

н
о
я

б
р

ь
 

Проект 

«Соврем

енный 

город» 

 

«Лего – 

конструиро

вание» 

Современный 

город 

Способствовать творческой 

активности детей при 

конструировании улиц города 

для персонажей. Прокатывание 

шарика в нужном направлении.  

Набор 

"Лего. 

Построй 

свою 

историю" 

«Робототех

ника» 

 

«Дом, в 
котором мы 
живем», 
«Город 
моей 
мечты» 

Прививать простейшие 

представления детей о 

строительстве домов из 

различных видов 

строительных материалов 

Набор 

«Первые 

механизмы

» 

«Эксперим

ентировани

е с живой и 

неживой 

природой» 

 

«Дом, в 

котором мы 

живем» 

Способствовать формированию у 

детей первоначальной 

естественной картины мира. 

Закреплять знания детей о 

«неживой» природе. Продолжать 

обогащать знания детей через 

практический опыт с песком. 

Содействовать развитию 

мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, 

обобщение. Продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Проведение опытов с песком и 

глиной 

Мерные 

стаканчики 

с цветной 

крышкой 

150мл, 50 

мл. Пинцет. 

Воронка. 

Чашки 

Петри. 

Вода. Сухой 

песок. 

Ложечка. 

Микроскоп, 

Крупный 

камень. 

Галька. 

Весы. 

Песочные 

часы. 2 

пробирки 

 «Дары 

Фребеля» 

Город для 

малышей 

Закреплять знания о желтом, 

красном, синем, зеленом  цвете, 

умение различать его среди 

Набор 1 

"Шары"  

Набор 2 
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других. Игры «Что бывает 

желтым?», «Найди предмет 

желтого цвета». 

 Способствование 

формированию у детей 

целостной, образно-смысловой 

картины мира, основ безопасного 

поведения на улице (Светофор). 

Развитие координации движений, 

двигательной активности (Лови-

Лови).  

"Основные 

тела"  

Дар № 1 

«Математи

ческое 

развитие» 

 

Современный 

город 

Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами 

(цилиндр, конус, пирамида. 

Призма). Совершенствовать 

умение находить сходство и 

различие. Пространственные 

отношения: впереди, сзади, 

между.  

Рамки-

вкладыши 

(круг, 

квадрат, 

большая 

геометрия). 

Мозаика 

«Геометрич

еские 

формы». 

Бусы 

«Геометрич

еские 

фигуры». 

Кирпичики 

Лего 

  «Мультист

удия» 

- - - 

 Итоговое мероприятие: фотоальбом или презентация проекта 

д
ек

а
б

р
ь

 

Проект 

«Мой 

микрора

йон» 

«Лего – 

конструиро

вание» 

Микрорайон 

 

Развитие способностей детей к 

конструированию.  

Побуждение детей к передаче 

формы объекта через  

детали конструктора. 

 

«Робототех

ника» 

«Подъемный 

кран», 

«Дорожная 

техника: 

каток, 

асфальтоукла

дчик» 

Совершенствовать знания детей 

профессии строителя 
Набор 

«Первые 

механиз

мы» 

«Эксперим

ентировани

е с живой и 

неживой 

природой» 

 

Исследование 

свойств 

камней, 

песка,  глины 

и почвы 

 

Игры с камнями:  

- «Найди камушки» (дети 

собирают камушки на участке в 

походный стаканчик, пользуясь 

пинцетом);  

- «Найди пару» (детям предлагают 

найти похожий на образец камень);  

- «Брось камушек в лужу» (с 

достаточно большого расстояния (1-

1,5 м) детям предлагают добросить 

заранее заготовленные камушки в 

лужу после дождя). 

- «Разложи камушки» (сортировка 

гладкие – угловатые; выкладывание 

Походны

й 

стаканчи

к для 

наблюде

ний, 

пинцет-

лупа, 

емкости 

для 

сыпучих 

материал

ов, 

универса
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ряда от самого большого к самому 

маленькому и наоборот, от самого 

темного к самому светлому и 

наоборот). 

- «Назови фигуру» (дети называют, 

какую фигуру из камушков сложил 

воспитатель). 

- «Сложи фигуру» (дети сами 

складывают фигуру из камушков на 

ровной поверхности). 

- Сухой и влажный песок. Игры с 

песком: изготовление куличей, 

«угадай, от какой формочки кулич», 

постройка сооружений, рисование 

на песке узоров и фигур, дети по 

примеру взрослого строят на песке 

лес, город, озеро, страну сказок и 

пр. (используя игрушки и 

природные материалы).  

- Глина сухая и влажная. Лепка 

элементарных форм и поделок из 

влажной глины. 

льный 

совок, 

Набор 

«Малень

кий 

биолог». 

 

 

 

 

 

 

Стол для 

игр с 

песком и 

водой. 

 «Дары 

Фребеля» 

Цилиндр 

Шар 

Содействие продуктивному 

воображению и творческому  

мышлению в процессе 

ознакомления детей с  

геометрической фигурой 

«цилиндр», свойствами  

цилиндра. 

Знакомство детей с геометрической 

фигурой «шар»,  

свойствами шара. Изучение 

различных состояний. 

Набор № 

2 – 3 шт. 

Набор 

Мягкий 

модуль с  

цилиндро

м – 3 шт. 

Набор 

Мягкий 

модуль с 

шаром –  

3 шт. 

«Математи

ческое 

развитие» 

 

карта-схема 

района 

Содействовать развитию 

пространственного мышления при 

составлении карты-схемы района. 

Развитие умения действовать по 

заданным схемам.  Знакомство с 

простейшими алгоритмами 

Математ

ические 

игры. 

  «Мультист

удия» 

- - - 

  Итоговое мероприятие: рассказ о микрорайоне, презентация проекта 

 

Я
н

в
а

р
ь

 2
0

2
2
 

Проект 

«Подарк

и Деда 

Мороза» 

«Лего – 

конструир

ование» 

«Снеговик 

из Лего» 

Закрепить представления детей 

о геометрической фигуре – 

круг, умение находить 

предметы круглой формы в 

пространстве. Игры «Что 

бывает круглым?», «Собери 

круг» 

Наборы 

Лего 

«Робототех

ника» 

«На чём 

летает Дед 

Мороз» 

(«Бумажный 

Способствовать получению 

простейших представлений 

детей о движении самолета в 

воздухе, действию 

Набор 

«Первые 

механизм

ы» 
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самолет», 

«Катапульта

» 

«Дельтапла

н», Наш 

веселый 

самолет 

отправляетс

я в полет») 

движущегося воздуха (ветра) в 

неподвижном состоянии по 

отношению к земле 

(бумажный самолет, 

воздушный змей, дельтаплан, 

катапульта и т.д.) 

«Эксперим

ентирован

ие с живой 

и неживой 

природой» 

 

Снег и лед  Содействовать развитию 

мыслительных способностей 

детей: сравнение, 

сопоставление, обобщение. 

Опытным путём определить, 

что будет с водой на морозе.  

Мерные 

стаканчик

и Емкость 

для воды 

Формочки. 

Морозиль

ник Нить. 

Краски и 

кисточки 

 «Дары 

Фребеля» 

Снежинки 

 

Содействовать продуктивному 

воображению и  

творческому мышлению в 

процессе решения  

познавательных задач. По 

комплексному виду постройки  

сверху создавать образ 

снежинок. 

Набор №3 

– 5 

наборов 

«Математи

ческое 

развитие» 

 

Длиннее -

короче 

 

Содействовать развитию 

умения понимать  

последовательность, 

наблюдательность, умение 

видеть  

закономерности. 

Формирование умений 

сравнивать  

предметы по длине п помощью 

наложения, приложения.  

Палочки 

Кюизенера 

 

 

«Мультист

удия» 

- -  

 Итоговое мероприятие: рассказ о празднике Нового года 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2

0
2

2
 

«Тенево

й театр» 
«Лего – 

конструир

ование» 

Первые 

алгоритмы 

Работа с детьми: ориентировка 

в пространстве (налево, 

направо, вперед, назад). 

Разобрать важность кнопок 

«сброс», «пауза», 2старт». 

Составление алгоритма, учить 

действовать по алгоритму 

Схемы 

алгоритмов

, фигурки 

людей 

«Робототе

хника» 

«Светотехни

ка» 

(«Настольна

я лампа 

настроения», 

Формировать знания детей о 

происхождении света, 

строении и функции приборов 

(новогодняя гирлянда, 

настольная лампа и т.п.) 

Набор 

«Первые 

механизмы

» 
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«Конструир

ование 

электрическ

ой цепи»)  

«Экспери

ментирова

ние с 

живой и 

неживой 

природой» 

 

«Исследован

ие света и 

тени» 

 

Наблюдения за светом и 

тенью на участке: «Где светит 

солнышко?», «Где тень?», 

«Где теплее в тени или на 

солнце?». Игры «Поймай 

тень», «Поймай солнечного 

зайчика». Теневой театр. 

Знакомство с диафильмами и 

устройством их 

показывающим (фильмоскоп). 

Диафильм

ы, зеркала, 

теневой 

театр 

 «Дары 

Фребеля» 

Геометричес

кая фигура – 

квадрат 

Закрепить представления 

детей о геометрической 

фигуре – квадрат, умение 

находить предметы 

квадратной формы в 

пространстве. Игры «Что 

бывает квадратным?», 

«Дорисуй квадрат». 

Игровой 

набор 

«Цвет и 

форма», 

карандаши, 

листы с 

изображен

ием 

квадрата. 

«Математ

ическое 

развитие» 

«Найди 

заплатку для 

коврика» 

Пространств

о 

Закреплять представления о 

геометрической фигуре 

квадрат, использовать в игре 

только предметы квадратной 

формы. Ориентировка в 

пространстве (налево, 

направо, вперед, назад). 

Блоки 

Дьеныша, 

игры и 

схемы. 

Игры 

«Мультис

тудия» 

«Теневой 

театр» 

Учить создавать шаблоны для 

своего театра, обводить и 

вырезать эти шаблоны 

Трафареты, 

листы 

бумаги, 

ножницы 

Итоговое мероприятие: выставка собственных театральных фигур 

М
а

р
т
 2

0
2

2
 

«Такие 

разные 

магниты» 

«Лего – 

конструир

ование» 

Сложи 

человечка 

Способствовать развитию 

познавательных процессов, 

конструкторских умений и 

навыков. Познакомить с 

основными деталями, 

способами соединения 

деталей между собой. 

Познакомить с понятиями 

«паз», «выступ». Закрепить 

понятия «вертикаль», 

«горизонталь». Развивать 

умения осваивать базовые   

конструкции по наглядной 

инструкции. 

Конструкто

р Лего 

«Робототе

хника» 

«Бытовые 

приборы» 

(«Микровол

Формировать знания детей о 

различных 

оптикоэлектронных приборах 

Набор 

«Первые 

механизмы



159 

 

новая печь», 

«Сумка-

холодильник

», 

«Холодильн

ое 

оборудовани

е», «Наш 

друг-

компьютер») 

(лупа, микроскоп, телескоп, 

видеокамера, фотоаппарат) 

» 

«Экспери

ментирова

ние с 

живой и 

неживой 

природой» 

Магнетизм и 

электричест

во 

 

Познакомить детей со 

свойствами магнита 

Игра 

«Рыбалка». 

Магнитная 

мозаика.  

Магнитный 

конструкто

р. 

 «Дары 

Фребеля» 

Засели дом Закреплять представления о 

геометрической фигуре 

треугольник, использовать в 

игре только предметы 

треугольной формы. 

Игровой 

набор 

«Цвет и 

форма», 

рисунок 

дома 

«Математ

ическое 

развитие» 

 

Выложи 

узор. 

Первые 

шаги в 

программир

овании 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах круг 

и квадрат, треугольник, 

умение выкладывать простой 

узор из этих фигур.  

Учить записывать алгоритм по 

наглядному примеру ( по 

показу воспитателя) 

Схемы 

узора, 

круги, 

треугольни

ки  и 

квадраты 

желтого, 

красного, 

зеленого и 

синего 

цветов.  

Карточки, 

схемы, 

фломастер

ы 

«Мультис

тудия» 

Магнитный 

театр. 

Учить создавать героев театра 

из геометрических фигур, 

учить составлять сказку или 

сюжет с этими героями 

Магнитный 

театр 

Итоговое мероприятие:  фотовыставка театральных героев, записать 

составленные рассказы детей 

А
п

р
ел

ь
2

0
2

2
 

«Зоопарк

» 
«Лего – 

конструир

ование» 

Парк 

развлечений 

 построить карусели простой 

конфигурации по схеме. 

 

Конструкто

р 

 

«Робототе

хника» 

«Фотоаппар

ат», 

«Видеокаме

ра» 

Формировать простейшие 

представления 

преобразований изображений 

и звука 

Набор 

«Первые 

механизмы

» 
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«Экспери

ментирова

ние с 

живой и 

неживой 

природой» 

Элементарна

я химия и 

физика 

 

Игры с мячом, волчком, 

катание предметов по ровной 

и наклонной плоскости, 

катание на качелях 

Волчок, 

качели, 

шарики 

 «Дары 

Фребеля» 

Лото Закреплять правила игры лото, 

умение закрывать игровое 

поле только фигурами одного 

цвета (например, круг, 

квадрат, треугольник желтого 

цвета). 

Лото 

«Животные

» 

«Математ

ическое 

развитие» 

 

Укрась 

лошадку. 

Цвет, форма, 

размер 

Вызвать желание украсить 

лошадку знакомыми 

фигурами, умение 

выкладывать простой узор по 

схеме. Вспоминаем основные 

понятия «Цвет, форма, 

размер», учимся определять 

данные понятия и находить из 

на игровом поле. По задаче 

педагога учимся строить 

программу 

Игровой 

набор 

«Узоры». 

Игровые 

поля 

«Мультис

тудия» 

Зоопарк Вырезать фигуры животных 

из фетра для театра на 

фланелеграфе, составление 

рассказа или сказки 

Фланелегр

аф, фетр, 

трафареты 

Итоговое мероприятие: видеофильм о зоопарке 

Тематическое планирование образовательной деятельности по программе 

«От Фрёбеля до робота: Растим будущих инженеров» 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева (5-7лет) 

№ 

п/п 

Тематические 

модули 

5-6 лет 6-7 лет Лексическая 

тема 

 Октябрь 

 Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

«Дом, в котором мы 

живем». 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

строительстве домов из 

различных видов 

строительных 

материалов. 

«Удивительные 

соединения» 

Дети узнают, что 

детали можно 

соединить разными 

способами 

Сад. 

Фрукты. 

 Аэродинамика и 

процессы тепло- 

обмена 

летательных 

аппаратов 

«Бумажный самолет» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

движении самолета в 

воздухе. 

«Воздушный змей» 

Дети узнают, что 

воздушный змей 

подвергается 

действию 

движущегося воздуха 

(ветра) в 

Птицы 
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неподвижном 

состоянии по 

отношению к земле. 

 Ноябрь  

 Промышленное 

рыболовство 

«Орудия лова» 

Дети узнают о 

различных видах 

орудий лова, 

придумывают свои 

варианты 

«Рыболовное судно» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

организации и 

ведении промысла 

(рыболовства). 

Рыбы 

 Технология швей- 

ных изделий 

«Конструирование 

головных уборов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

изготовления головных 

уборов. 

«Конструирование 

одежды из различных 

материалов» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии создания 

швейных изделий и 

конструирования 

одежды из различных 

материалов, ее 

моделировании 

Одежда,, 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 Декабрь 

 Светотехника «Новогодняя 

гирлянда» 

Дети узнают о 

строении и функции 

гирлянды. 

«Настольная лампа 

своими руками» 

Дети проектируют и 

собирают из 

разобранной на запча- 

сти настольную 

лампу. 

Новогодний 

праздник 

 Машины и 

аппараты, 

процессы холо- 

дильной и 

криогенной 

техники, систем 

кондиционирован 

ия и 

жизнеобеспечения 

« Сумка-холодильник» 

Дети в процессе 

экспериментально- 

исследовательской дея- 

тельности узнают о 

процессах, 

происходящих в 

холодильной технике. 

«Кондиционеры как 

помощники в быту и 

на производстве» 

Дети узнают о 

системе конди- 

ционирования и 

жизнеобеспечения. 

Посуда. 

 Январь 

 Роботы, 

мехатроника и 

робототехнически 

е системы 

«Роботы-помощники». 

Дети узнают, что для 

замены человека при 

выполнении тяжелых, 

утомительных и опас- 

«Роботы будущего». 

Ребенок придумывает 

сложного робота, 

который выполняет 

несколько 

действий,полезных 

людям 

(полифункциональны 

й робот). 

Я в мире 

Человек. 

Части тела. 

 Февраль 
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 Машиноведение, 

системы 

приводов и 

детали машин 

«Коробка передач» 

Дети конструируют 

модель коробки 

передач  

 

«Проектирование 

машин» 

Каждый ребенок 

придумывает и 

конструирует модель 

своей машины 

Транспорт. 

Дорожная 

безопасность 

 Колесные и 

гусеничные 

машины 

«Танк» 

Дети узнают о 

процессе движения 

транспортных средств 

с гусеничными 

движителями. 

«Трактор» 

Дети узнают о 

процессе движения 

транспортных средств 

с колесными 

движителями. 

Праздник 

«Наша 

Армия 

родная» 

 Март 

 Приборы и мето- 

ды преобразова- 

ния изображений 

и звука 

 

«Фотоаппарат» 

Дети получают 

простейшие 

представления об 

устройстве 

фотоаппарата. 

«Видеокамера» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

видеокамере. 

Неживая 

природа 

(бытовая 

техника) 

 Технология 

мясных, 

молочных и рыб- 

ных продуктов и 

холодильных 

производств 

«Производство 

мороженого» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

технологии 

производства 

молочных продуктов. 

«Холодильное 

оборудование» 

Дети узнают о 

различных видах 

холодильного 

оборудования 

(холодильник, 

морозильная камера). 

Продукты 

питания. 

Магазин. 

 Апрель 

 Оптические и 

оптикоэлектронн 

ые приборы и 

комплексы 

«Бинокль» 

Дети узнают о 

бинокле, его 

устройстве. 

«Телескоп» 

Дети узнают о 

различных оп- 

тических и 

оптикоэлектронных 

приборах (лупа, 

микроскоп, телескоп, 

видеокамера, 

фотоаппарат) 

Космос. 

Приведём 

планету в 

порядок. 

 Приборы и 

методы контроля 

природной среды, 

веществ, 

материалов и 

изделий 

«Метеорологическая 

станция: дождемер, 

флюгер, уличный 

термометр» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

разных 

метеорологических 

приборах и средствах 

контроля природной 

среды. 

«Метеорологическая 

станция: дождемер, 

флюгер, уличный 

термометр» 

Дети получают 

простейшие 

представления о 

разных 

метеорологических 

приборах и средствах 

контроля природной 

среды. 

Весна 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация АОП ДО  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 58 г. Апатиты (далее – ДОО) 

разработана в соответствии с основными правовыми документами: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 

1022); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

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

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

г., регистрационный № 61573); 

- Постановление от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

на 30 декабря 2022 года); 
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- Устав МБДОУ № 58 г. Апатиты; 

- а также нормативно – правовые акты Министерства образования и науки Мурманской 

области и Управления образования администрации г. Апатиты. 

ФГОС ДО и ФАОП ДО являются основой для самостоятельной разработки и 

утверждения дошкольной образовательной организацией образовательных программ 

дошкольного образования, обязательная часть которых должна соответствовать Федеральной 

программе и оформляется в виде ссылки на нее. 

Проектирование и реализация основной образовательной программы ДОО, 

направленной на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином 

образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного образования, 

зафиксированных во ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный  раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 
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Объем обязательной части   образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части   образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей  включается  в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Адаптированная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации  для детей с тяжелыми нарушениями речи является нормативно-управленческим 

документом, в котором раскрываются содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Нормативный срок освоения программы детьми в возрасте от 4-х лет и до окончания 

образовательных отношений (3 года) в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает развитие детей по направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое: 

  программы для ДОУ ««Основы безопасности детей дошкольного возраста»  / Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

  программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/ И. Каплунова, К Новоскольцева; 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущим инженеров»/ Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева; 

 парциальной модульной программы развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»/ Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин; 

 программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.,Туманова Т. В. и др. 

 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на  

художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и 

свободной спонтанной игры. Особенности организации образовательного процесса в 

различных возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климато-географическими условиями проживания, заказом 

родителей, требованиями СанПиН. 

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, 
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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; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
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для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 
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9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога -  психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;   

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;   

 Создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;   

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей;   

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов.   

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
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организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Учитель – логопед советует».  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием образовательной деятельности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.



 

 

 

 

 

 

  


