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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способоввзаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базовогодоверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка», (далее – МАДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии от 23.03.2016 года №Л035-01304-

86/00351988, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП 

ДО)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка» (далее – МАДОУ) для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи), составленав соответствиис Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом  Министерства просвещения РФ 

от 24 ноября 2022г. №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 27 января 2023 №72149) (далее-ФАОП 

ДО),Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детейи молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №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 учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 1и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

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

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

Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты освоения 

программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые 

и ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и 

являются обязательными составляющими реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования. Вместе с тем каждое дошкольное образовательное учреждение 

свободно в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с учѐтом 

индивидуальных особенностей развития воспитанников и специфики МАДОУ. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями хдоровья (далее - АОП ДО); 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 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; 
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 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 разработки и реализации Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

МАДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МАДОУ 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 

тяжелыми нарушениями речи 

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; 
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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 МАДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

 

1.2.1. 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 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; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.2.3. Планируемые результаты в рамках реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Развитие речи: речь сформирована в соответствии с языковыми нормами по всем 

параметрам, достаточно развиты идругие предпосылочные условия, во многом 

определяющие готовность к школьномуобучению.  

Здоровый образ жизни: у детей сформирована мотивация к здоровью и поведенческие 

навыки здорового образа жизни.  

Социокультурныеистоки: сформированы базовые духовно-нравственные, 

нравственнопатриотические и социокультурные ценностиличности.  

Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, 

культурных традициях региона, родного города, уважение к культурам других народов, 
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проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

сопричастности к событиям в городе Нижневартовске.  

Дополнительное образование «Шахматы»: развиты коммуникативные способности, 

инициативность, проявляется самостоятельность в процессе поиска решения поставленных 

задач, умение проводить разнообразные мыслительные операции при игре вшахматы, рост 

личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, появится умение 

выдвигать новую познавательную задачу. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ 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 МАДОУ 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) карты развития ребенка с ОВЗ; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет образовательной организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 
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обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом 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; 

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 МАДОУ 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 МАДОУ, 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 

Программыдошкольногообразованияобучающихся с ОВЗ на уровне МАДОУ 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 Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; внешняя оценка МАДОУ, 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 Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольного учреждения                              

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития МАДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

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 МАДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив дошкольного учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ; 

- 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 независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности 

Способы определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта Российской Федерации, местом расположения, педагогическим коллективом 

МАДОУ.При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализациидошкольногообразования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значительно 

отстающих от возрастной нормы, педагогические работники: 

- формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания в быту, а 

также на специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания картинок, 

выполнения поручений; 

- учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое 

место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, не 

вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не лезть 

руками в посуду, после еды задвигать свой стул; благодарить педагогических работников 

доступными средствами (слово "спасибо" или кивок, сопровождаемый артикулированием, 

лепетным или усеченным словом); 

- обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в 

определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать и 

зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, приводить 

себя в порядок; 

- мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 

индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться салфеткой, 
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носовым платком, расческой; 

- аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, 

пользоваться туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок одежду; 

- приучают обучающихся убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

- воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые 

поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать цветы, 

сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. Применяют для 

поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки»,                

«В гости пришли куклы»). Приучают обучающихся принимать посильное участие в труде 

педагогических работников; 

- создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся в 

соответствии с их возможностями и целями обучения; 

- вызывают у обучающихся эмоциональное отношение к игрушкам; обращают их 

внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки самостоятельного 

развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, куклу - возить в коляске, 

из кубиков - строить) 

- учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучающихся 

на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстрируют образцы 

заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. Не допускают попыток 

ломать, бросать игрушки. Приучают обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

- в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся 

действовать на основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости и 

сопряженно с ним), развертывать игры отобразительного характера - ухаживать за куклой-

дочкой, как мама, водить машину, как шофер, строить из кубиков, как строитель; 

- обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в 

сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы 

(мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают 

внимание обучающихся на необходимость правильного точного использования игрушек: 

посуды, одежды, мебели, предметов обихода; 

- всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая при этом 

уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до выбора 

необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно с 

педагогическим работником или отраженно за ним). 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям обучающихся с ТНР 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в дошкольной организации; 
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 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. 

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), учат 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

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

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

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд 

Образовательную деятельность 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. 
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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. 

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 процессаявляются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

2.2.2.Познавательное развитие 

 

Задачи 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 
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конструктивногопраксиса 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 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 с 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). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
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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. 

2.2.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

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 
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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 с 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 детском саду. 

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. 

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 с 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. 
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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 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 
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нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

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. 

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 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» созданы условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

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

деятельность обучающихся. 
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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 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, используемыхв процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

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

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

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

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участиюв 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. 
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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. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические 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. 
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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. 

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. 

 

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 

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. 



27 

 

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 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. 
 

2.3.Формируемая часть участников образовательных отношений. 

Содержание данной главы составлено по результатам анализа анкетирования 

родительской и педагогической общественности детского сада. 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Количество часов в неделю/в 

год 

Формирование 

основ 

безопасности 

 «Безопасность» 

(авторы,  

Р.Б. Стеркина,  

Н.Н. Авдеева) 

Дети 

дошкольного 

возраста  

от 4 до 7 лет 

Средний, старший (4-6 лет) 

дошкольный возраст - 

реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 

(6-7 лет) 1/36 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Программа духовно-

нравственного 

 воспитания 

«Социокультурные 

 истоки» 

Дети 

дошкольного 

возраста  

от 3 до 8 лет 

Младший дошкольный возраст 

- реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева) 

Ориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности 

здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное 

направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3.Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 

Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные 

условия эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного поведения 

неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок 

не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить 

основное содержание, которое требует совместных усилий педагогов и родителей, 

определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка 

обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с такими образовательными 

областями, как: «Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 
Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» (автор: профессор И.А. Кузьмин и профессор 

А.В. Камкин) (автор А.И. Кузьмин) направлена на формирование духовно – нравственной 

основы личности, а также приобщения детей и их родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования 

предусматривает освоение детьми и их родителями системы духовных ценностей.   



29 

 

Сердцевину «Истоков» составляют ценности культуры. Для маленького ребенка более 

понятными являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу 

заложено широкое знакомство детей с изустной литературой. Дошедший до нас фольклор 

родного народа, является хранителем Отечественного языка, что само по себе уже 

представляет большую ценность. Мудрые пословицы и умные с хитрецой загадки, 

хороводные игры, песенки и потешки, торжественные былины, поучительные сказы и 

сказки, лучшие образцы литературных текстов классиков русской литературы, картины 

наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских композиторов, родная 

песня и народная игрушка, помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности 

родной культуры. Значительную часть программы «Истоки» составляют ценности 

внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь, Мудрость.  

Нравственные ценности такие как такие как способность к различению добра и зла, 

послушание, почитание родителей, забота о ближнем, терпение, доброта, сострадание, 

сорадование в радости раскрывают для ребенка – дошкольника особенности национального 

характера, лицо народа. Постигая нравственные ценности своего народа, ребенок выходит и 

на овладение основами гражданской культуры. 

Реализация содержания программы «Истоки» являются пропедевтическим курсом 

обучения и рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 8 лет. 

 

«Познавательное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Количество часов в неделю/в 

год 

Обучение 

детей игре в 

шахматы 

Программа 

«Шахматы для 

малышей»,  

И.Г. Сухин 

Дети 

дошкольного 

возраста  

от 5 до 7 лет 

Реализуется в совместной 

деятельности 
 

Знакомство с 

природой 

родного края 

 «Экология для 

малышей» 

 (автор Е. В 

Гончарова) 

Дети 

дошкольного 

возраста  

от 3 до 7 лет 

Реализуется в совместной 

деятельности, в проектной в 

режимных моментах  

 

Основы 

финансовой 

грамотности  

«Финансовая 

грамотность»  

 

Дети 

дошкольного 

возраста 

от 5-7 лет 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной 

деятельности  

 

 Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология 

для малышей», (автор: Гончарова Е.В.), которая включает образовательное содержание 

познавательно-речевой направленности (формирование экологической культуры на основе 

историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-мансийского округа).  

Программа рассчитана на 4 года реализации. Данная программа реализуется с 

воспитанниками от 3 до 8 лет.  

Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную 

часть раздела «Мир природы», часть содержания вынесено в совместную деятельность 

воспитателя с детьми. Форму организации образовательного процесса воспитатели 

выбирают самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися 

условиями.  
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Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в 

условиях поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и 

любви к своей малой Родине, к родному городу.  

Концептуальным подходом в разработке опыта организации эколого- краеведческого 

образования является раннее формирование культуры ребенка, его личности, начиная с 

дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от 

возраста – часть своего рода, народа; что у каждого человека есть своя Родина; близкие и 

дорогие ему места, где живет он, его родственники.  

Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям 

целостное представление о родном крае, пробудить в них любовь к городу, в котором они 

живут, помочь им осознать значение города Нижневартовска как крупнейшего российского 

нефтяного центра.  

Предлагаемый краеведческий раздел рассчитан на 4 года и содержит информацию о 

современном городе Нижневартовске и истории Ханты- Мансийского автономного округа – 

Югры. Основной принцип построения непосредственной образовательной деятельности 

базируется на использовании новых педагогических технологий: игровой; музейной 

педагогики; метода проектов; домашнего кинотеатра. 

Задачи:  

 Формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу; 

 Расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска; 

 Формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, родном крае; 

 Помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 

истории их происхождения и технического развития; 

 Формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы музейной 

культуры; 

 Воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, 

край;  

 Воспитывать осознанно-бережное, экологически- целесообразное отношение к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае. 

Реализация раздела также способствует воспитанию любви к малой Родине и 

Отечеству, развитию познавательного интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, 

изобразительных умений, творческих способностей.  

Важным условием успеха в эколого-краеведческом образовании детей дошкольного 

возраста является понимание всеми педагогами МАДОУ значимости проблемы и 

необходимости содержательного педагогического сотрудничества и эффективного 

взаимодействия с семьей.  

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные 

виды детской деятельности:  

• игра; 

• наблюдения; 

• моделирование;  

• художественно-творческая деятельность;  

• работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами;  

• Детский досуг.  

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые 

помогают приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить 

художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы 

проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: 

ханты и манси. Ознакомление дошкольников с городом Нижневартовском осуществляется в 
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разных видах детской деятельности и интегрируется с другими образовательными 

областями. 

Шахматное образование. В целях реализации концепции развития шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального).  Автор, 

используемой в ДОУ в обучении дошкольников шахматом методической разработки 

И.Г.Сухин, научный сотрудник Института теории образования и педагогики РАО, уверен, 

что шахматы — это не только популярная игра, но и действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей.  

Процесс обучения шахматам способствует концентрации внимания и 

развивает логическое мышление, укрепляет память, развивает изобретательность. 

Программа «Основы финансовой грамотности»  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является 

глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. 

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая 

таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. 

Цельпрограммы – сформировать основы финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.; 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, беседы с 

привлечением родителей (сотрудников экономического сектора, экскурсии, а также 

использование ИКТ. 
 

2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Вариативные формы дошкольного образования — это современные модели, 

направленные на наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного 

образования и качество оказываемых услуг, в том числе, на создание условий дляразвития 

негосударственного сектора дошкольного образования, обеспечение поддержки семейного 

воспитания. Вариативные формы дошкольного образования создаются с цельюувеличения 

охвата детей дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу. Вариативные формы дошкольного образования 

предусматривают разныйрежим пребывания детей, как с нормой развития, так и с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.  

В МАДОУ организованы следующие вариативныеформы дошкольного 

образованиядлядетей с2 месяцевдо 7лет:  

• консультационный пункт. 

Консультативный пункт- создается с целью обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания; оказание психолого-педагогической помощи 

родителям; поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

Служба ранней помощи (СРП) - создается для детей от 2-х месяцев до 4-х лет с 

выявленными нарушениями развития (или риском нарушения), не посещающими 

образовательные учреждения. Цель.СРП –организованная психолого-педагогическая и 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития 

(риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений в 

развитии.  

Таким образом, вариативность образования - один из основополагающихпринципов и 

направление развития современной системы образования в России. Вариативный 

образовательный процесс - взаимосвязанная деятельность всех участников образовательного 

процесса по реализации целей образования, осуществляемых в условиях выбора содержания 

(в рамках государственных стандартов), средств и способов деятельности и общения, 

ценностно-смыслового отношения личности к целям, содержанию и процессу образования.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные 

знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с 

которыми сталкивается ребенок в своей повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребенок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, 

которые могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования 

вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как 

известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребенка 

действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов 

– восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребенком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребенок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 

заданных условий. 
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Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 

осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 

преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 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 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 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). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 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, 

городом, страной и другими странами), 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 и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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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 деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.   

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в МАДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируетсяи целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 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. Воспитатель 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. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детейк будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включатьсяв образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
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дошкольного возраста.В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной 

образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и 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 сетке 

непрерывной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

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, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средстви способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

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 сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественнотворческая 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 деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

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. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - свободное 

общение воспитателя с детьми. 

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, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

дляорганизации самостоятельной игры.  

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 реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, 

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

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

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 книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
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материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работыв 

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, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять                                    

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 

Младший дошкольный возраст 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Восп итатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения 

кокружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Онпомогает 

малышам увидеть в мимикеи жестах проявление яркогоэмоциональногосостояниялюдей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвоватьв разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации).  
 

Средний дошкольный возраст 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании, способствует освоению детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными  и практическими 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,«Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю соднимиитемижевопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопро сам и 

проблемам, готовность «наравных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и  

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой- укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во 

время занятий в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. По мере того, как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
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удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей в игре, изобразительной, музыкальной, театральнои, исполнительской 

деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразными постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около15%игрдолжныбыть 

предназначеныдлядетейстаршейвозрастнойгруппы,чтобыдатьвозможностьребятам,опережаю

щимвразвитиисверстников,неостанавливаться, а продвигатьсядальше. 

Всреднейгруппеактивноразвиваетсядетскаясамостоятельность.Постепенносовершенствуются

умениядошкольниковсамостоятельнодействоватьпособственномузамыслу.Сначалаэтизамысл

ынеотличаютсяустойчивостьюилегкоменяютсяподвлияниемвнешнихобстоятельств.Поэтомув

оспитателюнеобходиморазвиватьцеленаправленностьдействий,помогатьдетямустанавливать

связь 

междуцельюдеятельностииеерезультатом,учитьнаходитьиисправлятьошибки.Помощникамив

этоммогутстатькартинки,фотографии,модели,наглядно,«пошагам»демонстрирующиедетямоч

ередностьвыполнениядействийотпостановкицеликрезультату.Этоможетбытьпоследовательно

стьпроцессасозданияпостройки,выполненияаппликации, бытовоготруда ипр. 

Врежимныхпроцессах,всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздаетпомере 

необходимости,дополнительноразвивающиепроблемноигровыеилипрактическиеситуации,по

буждающиедошкольниковприменитьимеющийсяопыт,проявитьинициативу,активностьдляса

мостоятельногорешениявозникшейзадачи.  

 
 

Старший дошкольный возраст 

Переходвстаршую,и,особенно,подготовительнуюгруппу связан 

сизменениемстатусадошкольниковвдетскомсаду.Вобщейсемьевоспитанниковдетскогосадаон

истановятсясамымистаршими. Воспитательпомогаетдетямосознать и 

эмоциональнопрочувствоватьсвоеновоеположениевдетскомсаду.Такиемотивы,как:«Мызабот

имсяомалышах»,«Мыпомощникивоспитателя»,«Мыхотимузнатьновоеомиреимногомунаучит

ься»,«Мыготовимсякшколе»,направляютактивностьстаршихдошкольников нарешениеновых, 

значимыхдляихразвития задач. 

Опираясьнахарактернуюдлястаршихдошкольниковпотребностьвсамоутвержденииипризнани

исосторонывзрослых,воспитательобеспечиваетусловиядляразвитиядетскойсамостоятельност

и,инициативы,творчества.Онпостоянносоздаетситуации,побуждающиедетейактивноприменя

тьсвоизнанияиумения,ставитпереднимивсеболеесложныезадачи,развиваетволю,поддерживае

тжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца,нацеливаетна поискновых, 

творческихрешений. 

Воспитательпридерживаетсяследующихправил.Ненужноприпервыхжезатрудненияхспешить

напомощьребенку,полезнеепобуждатьегоксамостоятельномурешению;еслижебезпомощинео

бойтись,вначалеэтапомощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
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вопросы,активизироватьимеющийсяуребенкапрошлыйопыт.Всегданеобходимопредоставлять

детямвозможностьсамостоятельногорешенияпоставленныхзадач,нацеливатьихнапоискнеско

лькихвариантоврешенияоднойзадачи,поддерживатьдетскуюинициативуитворчество,показыв

атьдетямихдостижений,вызыватьунихчувстворадостиигордостиотуспешныхсамостоятельны

х, инициативныхдействий. 

Следуетотметить,чтонаседьмомгодужизнинередковозникаютсложностивповедениииобще 

нииребенкасовзрослыми.Старшиедошкольникиперестаютбытьнаивнымиинепосредственным

и,какраньше,становятсяменеепонятнымидляокружающих.Ребенокпоройведетсебявызывающ

е,манерничает,кого-тоизображает,кому-

топодражает.Онкакбыпримеряетнасебяразныемоделиповедения,заявляявзросломуосвоейинд

ивидуальности,освоемправебытьтаким,какимонхочет.Психологисвязывают это 

спроявлением«кризиса семи лет». Появлениеподобныхособенностейв 

поведениидолжностатьдляблизкихвзрослыхсигналомкпеременестиляобщениясребенком.Над

оотноситьсякнемусбольшимвниманием,уважением,доверием,активноподдерживатьстремлен

иексамостоятельности.Старшиедошкольникиоченьчувствительныкоценкамвзрослых.Ониост

ропереживают, 

есливзрослыйвыражаетсомнениевихсамостоятельности,ограничиваетсвободу.Необходимопо

ддерживатьвдетяхощущениесвоеговзросления,вселятьуверенность в своих силах. 

Развитиюсамостоятельностиспособствуетосвоениедетьмиуниверсальныхумений:поставитьце

ль(илипринятьееотвоспитателя),обдуматьпутькеедостижению,осуществитьсвойзамысел,оцен

итьполученныйрезультатспозициицели.Задачаразвитияданныхуменийставитсявоспитателемв 

разныхвидахдеятельности.Приэтомвоспитательиспользуетсредства,помогающиедошкольник

ампланомерноисамостоятельноосуществлятьсвойзамысел:опорныесхемы,наглядныемодели, 

пооперационныекарты. 

Высшейформойсамостоятельностидетейявляетсятворчество.Задачавоспитателяразвиватьинт

ересктворчеству.Этомуспособствуетсозданиетворческихситуацийвигровой,театральной,худо

жественно – 

изобразительнойдеятельности,вручномтруде,словесноетворчество.Всеэтообязательныеэлеме

нтыобразажизнистаршихдошкольниковвдетскомсаду.Именновувлекательной 

творческойдеятельностипереддошкольникомвозникаетпроблемасамостоятельногоопределен

иязамысла, способов иформыеговоплощения. 

Старшиедошкольникисудовольствиемоткликаютсянапредложениепоставитьспектакльпо 

мотивамзнакомыхсказок,подготовитьконцертдлямалышейилипридуматьизаписатьв«волшебн

ую 

книгу»придуманныеимиистории,азатемоформитьобложкуииллюстрации.Такиесамодельныек

нигистановятсяпредметомлюбвиигордостидетей.Вместесвоспитателемониперечитываютсвои

сочинения,обсуждаютих,придумываютновыепродолженияисторий.  

Вгруппепостояннопоявляютсяпредметы,побуждающиедошкольниковкпроявлениюинте

ллектуальнойактивности.Этомогутбытьновыеигрыиматериалытаинственныеписьмасхемы,де

таликаких-тоустройств,сломанныеигрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованныезаписи,посылкииз 

космосаит.п.Разгадываязагадки,заключенныевтакихпредметах,детииспытываютрадостьоткр

ытия 

ипознания.«Почемуэтотакпроисходит?»,«Чтобудет,если...?»,«Какэтоизменить,чтобы...?»,«Из

чегомыэтоможемсделать?», «Можнолинайтидругоерешение?»,«Какнамобэтомузнать?»- 

подобныевопросыпостоянноприсутствуютвобщениивоспитателясостаршимидошкольниками.

Периодическив«сундучкесюрпризов»появляютсяновые,незнакомыедетямобъекты,пробужда

ющиеихлюбознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи. 

Разгадываязагадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать,отстаиватьсвоюточку 

зрения,строитьпредположения,испытываютрадостьоткрытияи познания. Особо подчеркивает 
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воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаяхвоспитательспециальнообращаетсяккнигам,вместес 

детьминаходитвкнигахрешениепроблем.Хорошоиллюстрированнаякнигастановитсяисточник

ом новыхинтересовдошкольников ипробуждает внихстремлениек овладениючтением. 

Дляразвитиядетскойинициативыитворчествавоспитательпроводитотдельныеднинеобычно – 

как«Денькосмическихпутешествий»,«Деньволшебныхпревращений»,«Деньлесныхобитателе

й». 

Втакиеднивидыдеятельностиирежимныепроцессыорганизуютсявсоответствиисвыбраннымте

матическимзамысломипринятымиролями:«космонавты»готовяткосмическийкорабль,снаряже

ние,готовяткосмическийзавтрак,расшифровываютпосланияинопланетян,отправляютсявпуте

шествиепо 

незнакомойпланете.Вобщейигровой,интересной,совместнойдеятельностирешаютсямногиева

жныеобразовательныезадачи.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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. 

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. 

Взаимодействие педагогических работников дошкольного учреждения с родителями 

(законными представителями) 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада 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. 

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. 

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 родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

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

коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

  создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества.Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче,на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведенияних. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности.Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях.Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей                        

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду.Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.Заинтересовывать 

родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения.Помогать родителям, осознавать негативные 
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последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития.  

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе                         

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.Привлекать 

внимание родителей к различным формам совместнойс детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка                

в семье и детском саду.Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности                                 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и 

др.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 



45 

 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию.Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитиюсвободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.Совместно с родителями 

проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи 

с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры                                                

в художественном воспитании детей.Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры, пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках                        

и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.Организовывать 

семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей.Раскрывать возможности музыки, 

как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения                       

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей                     

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.Создавать в детском саду 

условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

 организация преемственности в работедетского сада и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Программа коррекционной работы с родителями (законными 

представителями)обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

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; 
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Формы и методы работы с родителями 
 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. 
Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников.  

 
 

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы с ТНР 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 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 

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 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 
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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 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, 
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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 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с 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. 

 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессийи соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

 

2. 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 
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демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 

3.Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании 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. 

 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

 Обследование фонематических процессов ребенкас 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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема – для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

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. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

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

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

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

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

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 



53 

 

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 развитиеи совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой-моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, 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-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.К концу данного этапа обучения 

предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

 

3. 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 звукобуквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

4. 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 
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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. 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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 
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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 понимаюти употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МАДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

 

3.1. Целевой раздел 

Общая цель воспитания - 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 (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; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- 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 дошкольного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

УкладМАДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона, 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. 

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. 

Общности(сообщества)МАДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками МАДОУ. 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 МАДОУ 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 МАДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МАДОУ. 

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 

МАДОУ 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. 

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. 

 

Деятельности и культурные практики в МАДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. 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 родителямм (законными представителями); 

 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); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

3.2. 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 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 МАДОУ 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». 

 

3.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (к3годам) 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

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 

бесконфликтноиграть рядомс ними. 

Проявляющийпозицию«Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствияв случае 

одобрения и чувство огорченияв случае неодобрения 

со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиямв общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познаватель

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

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 детском саду,на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 
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Стремящийсяк самостоятельностив 

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 

потребностьв 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 поведенияв 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. 

 

Содержательный раздел. 

3.4.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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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. 

 

3.4.1.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 

«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. 

 

3.4.2.Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
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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. 

При реализации данных задач воспитатель 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: 

- 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. 

 

3.4.3.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 –
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«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, 

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: 

- 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 МАДОУ. 

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 МАДОУ. 

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 

МАДОУ 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. 

 

3.4.4.Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность –«труд»). 

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 должен сосредоточить свое внимание на 
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нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

3.4.5.Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных, представления о культуре поведения, (ценности –

«культура и красота»). 

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, 

воспитательдолжен 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 дошкольной органиизации; 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 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- 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 



66 

 

включение их произведений в жизнь МАДОУ; 

- 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. 

 

3.5.Особенности реализации воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации 

 
В Программе МАДОУ учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится город Нижневартовск – Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации жизни детей в дошкольном учреждении. 

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход 

домой; смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной 

адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского 

сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха - 40С и более);  короткий день, нехватка 

кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки 

на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. 

На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная 

и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с 

заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части 

детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в 

развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования 

познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-

экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок на веранде, на 

участке, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая 

у них интерес к познанию, используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, 

учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных представителей) воспитанников, 

что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребенка в период 

особых климатических условий. 

В дошкольном учреждении используются комплексы мероприятий, обеспечивающих 

полноценное развитие детей: рационально организуется образовательный процесс, 

учитываются возрастные и гигиенические регламенты образовательной деятельности 



67 

 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы;  

образовательная деятельность проводится в игровой форме; во взаимоотношениях с детьми 

осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей 

детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации 

успешности на занятиях); используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление 

гуманного отношения к объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются 

в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное 

сопровождение. В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с 

природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; замерзанием 

и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, 

твердым, газообразным, зависимость неживой и живой природы от климатических условий. 

 Из-за специфических природных условий, основной задачей МАДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей», для этого проводятся мероприятия: 

- прогулки с детьми; 

- утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

- виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные игры, 

двигательный оздоровительный бег; 

- активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в последнюю 

пятницу каждого месяца), каникулы; 

- спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в 

теплый период года – катание на велосипеде); 

- создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель, снежные корты 

для хоккея;  

- создана предметно-развивающая среда МАДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с 

учетом гендерного воспитания. 

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, 

является актуальным. 

При организации образовательной деятельности учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. В детском саду используется краеведческий 

материал, иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского 

округа - Югра». Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все 

мы разные», «Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями.  

В группах старшего дошкольного возраста созданы мини - музеи быта коренных 

народов ХМАО Региональный компонент Построение воспитательного процесса с 

использованием «регионального материала» позволяет формировать любовь, интерес к 

прошломуи настоящему родного края, развивать эмоционально – ценностное отношениек 

природе родного края, воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за 

все, что происходит в родном крае, сопричастности к этому.  
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Развитие ребенка в воспитательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов 

– восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребенком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребенок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 

заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 

осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 

преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 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 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 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). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 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, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

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 деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
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— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми.   

 

3.6.Воспитывающая среда МАДОУ 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства МАДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды МАДОУ.  

Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. Виды совместной 

деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки»в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-

то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений МАДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории МАДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка 

и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

3.7.Общности (сообщества) МАДОУ 

 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ. 

Сами участники общность должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
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профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

-  являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и другие); 

- учат детей совместной   деятельности, насыщают   их   жизнь   событиями, которые 

сплачивают объединяют ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МАДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность   строится   и   задается   системой   связей   и   

отношений    ее   участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МАДОУ 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   
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заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в МАДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Детско-взрослые сообщества в МАДОУ организуются по инициативе детей и взрослых 

на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на 

пользу общества.  

Задачи:  

- Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

- Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

- Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям 

и самому себе.  

- Развивать нравственные качества личности ребенка. 

- Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

- Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать 

законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные 

возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые сообщества в 

МАДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»;  

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;  
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- в подготовительной группе: «Юные волонтеры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работыкак: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки»  

(младшая группа) 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам.  

Задачи:  

- Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности.  

- Обучать правильному обращению с книгой.  

- Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплет книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций.  

- Прививать любовь к книге.  

- Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 

потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря 

книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, 

приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем 

мире.  

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, 

сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми.  

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные 

моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы 

и другие иллюстрированные пособия.  

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию 

интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой 

книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке».  

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает 

содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более 

глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать 

диалоги из знакомых сказок, стихов.  

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с 

книгами используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.  

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: 

подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо 

акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», 

а что – после.  

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное 

отношению к ним. 

Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы дорожного движения» 

 (средняя группа) 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.  
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Задачи: 

- Формировать знания детей о правилах дорожного движения.  

- Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках.  

- Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления.  

- Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.  

- Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, 

на остановках.  

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 3. Игры-тренинги. Игровой тренинг 

решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные 

стороны взаимоотношений участников дорожного движения.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные 

эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с 

детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление 

эмоционально-личностных ориентаций. 

 

Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС» 

 (старшая группа) 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения.  

Задачи: 
- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них.  

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму.  

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.  

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям.  

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  
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2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности.  

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся 

с различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности.  

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям.  

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют 

какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они 

осваивают навыки безопасности.  

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на практике, 

вызывают эмоциональный отклик на происходящее.  

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность.  

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях. 

 

Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» 

(подготовительная группа) 
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность.  

Задачи: 

- Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми.  

- Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям.  

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности.  

- Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение 

к правам, свободам и обязанностям человека.  

- Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка 

через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные 

детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 

номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми.  

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма 

общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 

направления социального характера.  
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5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» 

пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.  

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою 

активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, 

проведению какого-либо мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей 

чувства сопричастности к добрым и нужным делам.  

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов 

мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию 

социальной значимости событий. 

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 родителями (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

3.8. 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 родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной 

организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и образовательная организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
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согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны образовательной 

организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МАДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к образовательной  организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Образовательная организация предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в организации образовательного процесса, отдельных занятиях.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., также самостоятельно 

планируют родительские мероприятия. Образовательная организация поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

В рамках психолого - педагогической поддержки семьей родителям (законным 

представителям) оказывается индивидуальная психолого - педагогическая помощь: 

- в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их школьной жизни, в том 

числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации);  

- в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

Формы и методы работы с родителями 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. 

С целью включения родителей в воспитательно-образовательный процесс, коллектив 

МАДОУ использует формы работы, наиболее удовлетворяющие запросам родителей.  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-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 тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  
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6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МАДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«Инстаграмм», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 

и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Наиболее востребованы родителями, интересны и полезны им (по мнению самих же 

родителей), практико-ориентированные и совместные с детьми мероприятия, такие как 

экологические акции, физкультурные калейдоскопы, спортивные, музыкальные праздники и 

развлечения, тематические встречи, творческие мастерские, ярмарки, выставки совместного 

творчества. Сложившаяся система традиционных и интерактивных форм работы 

обеспечивает массовое вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 
Для обеспечения доступности, открытости информации о ходе образовательного 

процесса в МАДОУ, привлечения родительской общественности в жизнь 

учреждения,педагогическим коллективом используются следующие формы работы: 
- информационные стенды в группах, холле МАДОУ; 

- ведение сайта МАДОУ (раздел «Родителям»). 

Взаимодействие с родительской общественностью в формате родительского клуба дает 

положительные результаты. Вовлеченность родителей увеличилась на 5%. Исходя из 

анкетирования родителей – они готовы не только получать знания, но и передавать опыт 

воспитания детей. 

Результатом эффективности деятельности МАДОУ является удовлетворенность 

родителей (законных представителей) количеством и качеством образовательных услуг, 

степени вовлеченности родителей в образовательную деятельность. В 2022 году родителями 

дана высокая оценка работы педагогического коллектива. Сравнительные результаты 

мониторинга за последние три года показывают стабильно высокий показатель 

удовлетворенности родителей количеством и качеством образовательной деятельности.  

 

3.9. Организационный раздел 

3.9.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. При проектировании РППС обязательно учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности. РППС – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
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средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста 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 со взрослыми,а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МАДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которыеобеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
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мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественноречевая и изобразительная деятельность);  

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 
 

Функциональные 

помещения 
Функциональное использование 

Кабинет педагога -

психолога 

(сенсорная 

комната) (2) 

Предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, 

психодиагностической,психокоррекционной помощи детям, 

родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации. 

Кабинет учителя-

логопеда (2) 

Предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, коррекционной помощи детям, 

родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам 

коррекции звукопроизношения у воспитанников 

Музыкальный зал 

(3) 

Предназначен для организации и проведения музыкально - 

художественной деятельности детей, приобщения их к музыкальному 

искусству. 

Спортивный зал (3) Предназначен для физического воспитания детей, направленного на 

охрану жизни и укрепления их здоровья, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и т.д. 

Спортивная Предназначена для проведения с детьми утренней гимнастики, 
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площадка (3) физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, спортивных 

праздников и развлечений 

Бассейн (1) Помещение бассейна предназначено для комплексной 

целенаправленной работы по обучению детей плаванию, с целью 

коррекции отклонений в их физическом развитии 

Групповые 

помещения (42)  

Предназначены для организации и проведения воспитательно- 

образовательного процесса, игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Консультативный 

центр 

Предназначен для оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей раннего 

возраста, не посещающих детский сад. 

Методический 

кабинет (4) 

Предназначен для организации различных форм методической 

работы с педагогами и родителями (законными представителями), 

обобщения и распространения передового педагогического опыта 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах в достаточном количестве 

оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими 

материалами по всем образовательным областям в соответствии с Методическими 

рекомендациями для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей 

предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», образовательной 

программой, реализуемой в МАДОУ. Преодоление экономических трудностей при 

организации среды осуществляется творческими усилиями педагогического коллектива – это 

проведение косметического и мелкого ремонта силами сотрудников с привлечением 

родителей, изготовление педагогами игр, игрушек, оборудования, пособий, использование 

детских работ и работ педагогов и родителей для оформления. Организация пространственно 

– предметной структуры образовательной среды создает возможность для осуществления 

постоянного пространственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного 

процесса. Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, 

организованная образовательная развивающая среда провоцирует их на проявление 

самостоятельности и свободной активности как при взаимодействии воспитанников друг с 

другом, так и в уединении.  
 

 

3.9.2 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует требованиям к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, ожиданиям и 

потребностям детей, родителей и сотрудников МАДОУ. По мере материальных 

возможностей решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций и здания 

МАДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда во всех возрастных группах 

создана с учетом интеграции образовательных областей, возрастных возможностей детей, 

склонностей и интересов. Во всех возрастных группах, в соответствии с концептуальными 

требованиями реализуемой образовательной программы созданы центры активности, 

обеспечивающие возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. МАДОУ имеет все 

необходимые условия, отвечающие современным санитарно-гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, оборудованные групповые комнаты с игровыми и спальными 

местами. В здании имеется музыкальный и спортивный зал, который используется для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий. На территории находятся участки для 

организации прогулок с детьми, имеются уголки леса, цветники, лужайки, на участках - 

спортивное и игровое оборудование. На отдельно оборудованной физкультурной площадке 
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имеется спортивное оборудование. Общее санитарно – гигиеническое состояние детского 

сада соответствует Постановлению Государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»,ПостановлениюГлавного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №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». 

Дошкольное образовательное учреждение находится в 3-х отдельно стоящих 3-х 

этажных зданиях, постройки 1989 года (1, 2 корпус) и 1981 года (3 корпус). 

Общая площадь зданий– 9687 кв.м (1, 2 корпус), 4843,5 кв.м (3 корпус). Общая 

площадь хозяйственной постройки 262,9 кв.м. (1, 2 корпус), 262,9 кв.м (3 корпус). 

Территория по периметру ограждена забором из металлической сетки высотой 1,8 м, длиной 

301,15 м (1, 2 корпус), 551,4 м (3 корпус), и зеленой защитной полосой из саженцев деревьев, 

кустарников, имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности участка составляет 10 лк. Групповые площадки огорожены кустарником. На 

территории и за пределами забора высажены: березы, осины, рябины, сирень и т.д. Деревья 

высажены на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания. Деревьев и 

кустарников с ядовитыми плодами нет.  

На территории находятся функциональные зоны: игровая, спортивная, хозяйственная.  

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей                        

и по мере загрязнения территории. Въезды и входы на территорию учреждения, проезды, 

дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты твердым покрытием – 

асфальтом. 

В дошкольном учреждении имеются специально оборудованные кабинеты                              

и помещения в трех зданиях: 

- 42 групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, а также предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви 

(шкафы), групповая (для проведения игр, образовательной деятельности и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).   

Сопутствующие помещения: 

 помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещеныединым 

блоком на вторых этажахкорпусов дошкольной организации: процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор, кабинет медработника; 

 пищеблок. Основные производственные помещения пищеблока размещены на первом 

этаже. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой                

и готовой продукции. В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, 

мясорыбное место, место первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая 

сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для 

хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная, комната персонала, раздевалка для 

персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря;  

 постирочная: помещения стиральной и гладильной смежные, а входы (окна приема-

выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья – раздельные. Постирочная 

дошкольного учреждения не используется для стирки белья от других организаций. 

Все основные помещения учреждения размещены в наземных этажах. Плоскость 

открытия окон обеспечивает режим проветривания. Для осуществления проветривания всех 

основных помещений дошкольного учреждения окна обеспечены исправными                                  

и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками. 

Стены помещений учреждения гладкие и имеют отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию, отделочные материалы безвредные для здоровья детей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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светлых тонов с коэффициентом отражения. Для отделки потолков в помещениях с обычным 

режимом эксплуатации использована водоэмульсионная краска. Полы в помещениях 

групповых, размещенных на первом этаже, отапливаемые. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами.  

Стулья в комплекте со столом одной группы, которые в обязательном порядке 

промаркированы. Подбор мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом 

антропометрических показателей. 

В группах оборудованы интерактивные доски. 

В дошкольном учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей                    

и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые 

подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий. 

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее      

2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли 

(полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся 

поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых – после 

каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают   и 

хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, а также 

подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моют горячей водой с 

мылом; нагрудники из ткани – стирают. 

 Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Один раз в год их подвергают 

сухой химической чистке. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо                        

от эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

детей, ежедневно. Горшки моют после каждого использования при помощи ершей или щеток                            

и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками             

с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц                    

с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют                      

по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в целях предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии                          

с требованиями санитарных правил. 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится                             

в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования 

промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. Дезинфицирующие 

растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных для детей. Очистка шахт 

вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Все белье маркируют. Для поддержания оптимальных параметров 

температурного режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранами. 

Средняя температура поверхности нагревательных приборов не превышает 80 С. 

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными 

решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в установленном 
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порядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных                   

на первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная влажность воздуха                      

в помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%, в производственных 

помещенияхпищеблока и постирочной – не более 70%. 

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая 

односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. Длительность проветривания 

зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 С.  В 

помещениях спален сквозное проветривание проводится до укладывания детей спать. В 

холодное время года форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое 

время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Контроль за 

температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с 

помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 

метра). 

Водоснабжение и канализация централизованные. Подводкой горячей и холодной воды 

обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детейи персонала, постирочных, 

бассейна, медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые установкии 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. 

В помещениях пищеблока, буфетных, медицинского назначенияустановлены резервные 

источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, 

которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период 

профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего 

водоснабжения. 

Порядок обеспечения продуктами питания осуществляется путем заключения 

договоров на основании проведенной внутренней котировки. Организация питания                          

в дошкольном учреждении осуществляется согласно «цикличному 10-дневному меню».                  

В 10-дневном меню представлены рационы «зима-весна», «весна-лето», «лето-осень», 

«осень-зима». Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности 

продуктов, блюд и кулинарных изделий, и её соответствия возрастным физиологическим 

потребностям детейв пищевых веществах и энергии. Таким образом, уровень организации 

питания отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, способствует 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольное учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует                               

ихгармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.В 

зависимости от климатических условий продолжительность прогулки определяется 
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дошкольным учреждением. При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 часа. Для 

детейот 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. Для реализации двигательной деятельности детей 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала, физкультурной зоны группы 

и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Работа по физическому 

развитию в дошкольной организации проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Каждый работник дошкольного учреждения имеет личную медицинскую книжку, куда 

вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения                

о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

В учреждении проведены мероприятия по созданию условий для получения детьми                

с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного дошкольного образования. Создана доступная 

безбарьерная среда: 

- обеспечен вход в здание пандусами (мобильные подъемные платформы); 

- проведены мероприятий для монтажа поручней, расширенных дверных проемов; 

- проведены мероприятия с целью упорядочивания материально- технической базы 

МАДОУ и повышения уровня комфортности пребывания в детском саду инвалидов путем 

создания комфортной зоны отдыха. 

 

3.9.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Образовательный процесс выстраивается на основе грамотного сочетания учебно-

методического комплекса программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет и парциальных программ, 

обеспечивающих развитие детей по основным ведущим линиям (физическое,коррекционно-

развивающее, социально-нравственное, художественно-эстетическое, познавательно-

речевое). 

По всем образовательным областям учебного плана в МАДОУ созданы учебно-

методические комплексы, которые включают в себя: 

1. Организационно-методические рекомендации. 

2. Рабочую программу, составленную на основе адаптированной образовательной 

программы. 
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Кроме перечисленных методических пособий, в МАДОУ формируется единый 

электронный каталог учебно-методического комплекса, который включает: электронные 

обучающие презентации по всем образовательным областям и дидактическое обеспечение: 

- презентационный материал к образовательным ситуациям, согласно комплексно-

тематического планирования; 

- тематическая подборка развивающих, дидактических игр; 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- гимнастики для снятия напряжения с глаз; 

- тематических видеофильмов; 

- видеофильмов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности и др. 

Электронный учебно-методический комплекс, универсален в плане его использования 

педагогами всех возрастных групп, т.к. доступен для педагогов, легко адаптируется и 

обновляется в актуальном режиме. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием. 

В МАДОУ имеется библиотечный фонд, в котором представлена:  

- научно-методическая литература; 

- психолого-педагогическая литература; 

- художественная литература. 

 

3.9.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Укомплектованность МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными – 100% от 

штатного расписания. Образовательный процесс осуществляют 95 педагогов. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

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., 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)», «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); «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). 

В группах ТНР работают учителя-логопеда, имеющие высшее профельное образование. 

Для работы в группах для детей с ТНР все воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог, с 

соответствующим высшим образованием. 
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Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым современным законодательством. 

100% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, что 

свидетельствует о высоком уровне квалификации педагогов, работающих в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

В образовательном учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (плавание), 

музыкальный руководитель. 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР                                  

и различными социальными партнерами. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, которые имеют высшее 

профессиональное образование с обязательным повышением квалификации. 

Воспитатели реализуют задачи адаптированной образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу «коррекционный час» с 

детьми во второй половине дня. В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

грамматических категорий, отработке поставленных звуков, развитию связной речи. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед через логопункт осуществляют работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельностьв соответствии с разделами адаптированной программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, 

произносительнойи лексико-грамматической сторон речи в процессе фронтальных и 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает фронтально и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи, решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 
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результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог,по 

рекомендации ТПМПК, участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе 

с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают 

по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ТНР.  

Модель взаимодействия всех педагогов и специалистов: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 
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2. Совместно изучается содержание АООП МАДОУ для детей с ТНРи 

разрабатывается рабочая программа. 

Специалисты изучают содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП МАДОУ. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с 

группой детей с ТНР. 

 

3.9.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ 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 МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: событийная воспитывающая среда ДОУ 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 МАДОУ, 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. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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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 ТПМПК, 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 реализации Программы 

3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР                  

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ 

обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанной в соотвествиис ФАОП ДО. 
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РППСМАДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 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 дошкольного 

учреждения, 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). 

РППС МАДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

- содержательно-насыщенная и динамичная - включает 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 обладат динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемая– обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональная– обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная– обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 
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с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, созданы необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 

- безопасная– все элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичная– все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

РППС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

В группах созданы различные центры активности, которые обеспечивают все виды 

детской деятельности, в которых организуется образовательная деятельность.  

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.  

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера. 

 3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

игр со сверстниками под руководством взрослого.  

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок.  

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс из 12 центров детской активности:  

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 
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демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие».  

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие».  

10.Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

11.Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у 

них нарушений.  

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения воспитанника 

Кабинет учителя-логопеда МАДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, диагностической, коррекционной 

помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребёнка с проблемами развития.  

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития детей, в 

том числе - детей с отклонениями в развитии. Важнейшим является создание благоприятного 

климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного учреждения.  

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, ведётся соответствующая документация, функционирует 

информативный блок для педагогов и родителей.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
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способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда  представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами 

для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответстует изучаемой и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю содержание развивающих центров частично обновляется. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда логопедического кабинета. 

№

 п/п 
Наименование оборудования 

Рекомендованное 

количество 
Фактическое 

кол-во 
Ед. изм. Кол-во 

1.  Интерактивная панель шт. 1 3 

2.  Картотека на имеющиеся пособия шт. 1 1 

3.  Компьютер педагогас периферией/Ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

программное обеспечение) 

 

шт. 

 

1 

1 

4.  Документ-камера шт.  1 

5.  Комплект колонок шт.  1 

6.  Многофункциональное устройство/принтер шт. 1 2 

7.  Полотенце шт. 1 1 

8.  Стол педагога шт. 1 1 

9.  Стул взрослый шт. 2 2 

10.  Шкаф для одежды шт. 1 1 

11.  Специализированная мебель и системы хранения    

12.  Доска магнитно-маркерная шт. 1 2 

13.  Настенноезеркало(неменее1,5-0,5м),с 

дополнительным освещением 

шт. 1 1 

14.  Система хранения расходного материала шт. 1 1 

15.  Стеллажи для хранения пособий шт. 2 6 

16.  Стол модульный, регулируемый по высоте шт. 4 9 

17.  Стул, регулируемый по высоте шт. 8 14 

18.  Оснащение кабинета и оборудование    

19.  Азбука в картинках шт. 1 10 

20.  Бактерицидный облучатель шт. 1 1 

21.  Зеркало для индивидуальной работы (9х12) шт. 8 12 

22.  Комплект детских книг для разных возрастов шт. 1 1 

23.  Комплект карточек – картинки с изображением 

эмоций 

шт. 1 1 

24.  Комплекткарточек дляпроведения артикулярной 

гимнастики 

шт. 1 1 

25.  Комплекткарточекнаисключение4-го лишнего 

предмета; 

шт. 1 1 

26.  Комплект кубиков со словами, слогами шт. 1 1 

27.  Комплект мелких игрушек шт. 1 1 

28.  Комплектметодическихматериаловдля работы шт. 1 1 
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№

 п/п 
Наименование оборудования 

Рекомендованное 

количество 
Фактическое 

кол-во 
Ед. изм. Кол-во 

логопеда в детском саду 

29.  Комплект настольных наборов для развития 

мелкой моторики 

шт. 1 1 

30.  Набор для   завинчивания   элементов   разных   

форм, размеров и цветов 

шт. 1 1 

31.  Набор кубиков шт. 2 2 

32.  Набор логопедических зондов шт. 1 1 

33.  Набор муляжей овощей и фруктов шт. 1 1 

34.  Набор пазлов – комплект шт. 1 1 

35.  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект шт. 1 1 

36.  Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

комплект 

шт. 1 1 

37.  Набор пирамидок разной степени сложности шт. 2 3 

38.  Набор предметных картинок для деления слов на 

слоги 

шт. 1 1 

39.  Набор предметов для группировки их по цвету, 

форме, общей принадлежности к одной из групп 

шт. 1 1 

40.  Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2–3 признакам одновременно – 

комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

41.  Настольные игры – комплект шт. 1 1 

42.  Перчаточные куклы – комплект шт. 1 1 

43.  Песочные часы шт. 2 6 

44.  Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) шт. 1 1 

45.  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) шт. 1  

46.  Разрезныесюжетныекартинки(8– 16 

частей),разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 

шт. 2 2 

47.  Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) -комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

48.  Серии картинок:временагода(пейзажи, 

жизньживотных, характерные виды работ и 

отдыха людей) -комплект 

 

шт. 

 

1 

1 

49.  Схемы для анализа предложений, комплект шт. 1 1 

50.  Фигуркидомашнихживотныхс реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект 

шт. 1 1 

51.  Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект 

шт. 1 15 

52.  Шпатели металлические шт. 8 2 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете имеет 

важное значение при формировании личности ребенка с ТНР. В красивом, уютном, 

привлекательном помещении ребенок качественно изменяется. Правильно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
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коммуникативную функции. Это является оптимальным условием для коррекционной 

работы в целом.  

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды кабинета для 

работы с детьми отражена в Паспорте кабинета. 

Таким образом, создание особого пространства в кабинете - необходимое условие 

качественной коррекционной работы в детском саду. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы,обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, 

безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только 

в качестве дидактических пособий.  

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых помещениях и в кабинетах профильных специалистов имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры 

и т. п.). Методический кабинет и кабинет учителя-логопеда подключены к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы МАДОУ; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
Все пространство дошкольного учреждения подчинено задачам осуществления ухода, 

оздоровления, коррекции нарушений, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают физическое, 

эстетическое, познавательно-речевое, социальное развитие детей, охрану и укрепление 

здоровья. 

В МАДОУ образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

организационно-правовым обеспечением, с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются 

в достаточном количестве аудио- и видео - диски, компьютерные развивающие и 

познавательные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, 

развитию детей с нарушениями в развитии. Оборудование сенсорной комнаты позволяет 

проводить мероприятия, направленные на улучшение психического и физического здоровья 

воспитанников, для релаксации детей с невротическими и психосоматическими 

расстройствами, для стимуляции различных функций организма. Для проведения 

коррекционно-развивающей работы дошкольное учреждение оснащено дополнительным 

оборудованием, учебно-методическими и игровыми материалами, способствующими 

социализации, развитию психических процессов, воспитанию культурно-гигиенических 

навыков.  

Образовательный процесс выстраивается на основе грамотного сочетания учебно-

методического комплекса программы «От рождения до школы» и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7летН.В.Нищевой,обеспечиваю
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щих развитие детей по основным ведущим линиям (коррекционно-развивающее, 

познавательно-речевое, физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое). 

 

3.4.Примерный переченьпрограммно-методическогообеспечения 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет.Издание3-

е,переработанноеидополненноевсоответствиисФГОСДО//Н.В.Нищева.-

СПб.:ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-240с.-

Режимдоступа:https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-ishcheva. 

2. 

Программадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/Полред.Н.Е.Веракса,Т.С.Комар

ова,Э.М.Дорофеевой.МОЗИКА-СИНТЕЗ.Москва.2019.[Электронныйресурс]//Федеральный 
институт развития образования. Режим 

доступа:https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. –– Спб: Детство-Пресс, 2001. – 48 c. 

4. Азова Е.А. Домашняя логопедическая тетрадь.Учим звуки (Л), (Л*). –М.:Сфера. 

2019.-.32с. 

5. Азова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки (Р-Р*), (Л-Л*) –М.: Сфера. 

2019.-.32с. 

6. Азова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки (С), (Сь)–М.: Сфера. 2019.-.32 

с. 

7. Азова. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки (С), (Ш), (З), (Ж), (Ч), (Ц), 

(Щ),–М.: Сфера. 2019.-.32 с. 

8. Азова Е.А., О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки (З), (З*), 

(Ц), –М.: Сфера. 2019.-.32 с. 

9. Арбекова Н.Е. Картинки на пружинке. Мир животных Выпуск 2 Д/м. –Изд. «Гном». 

2020. 

10. Арбекова Н.Е. Картинки на пружинке. Мир растений Выпуск 1 Д/м-Изд. «Гном». 

2020. 

11. Арбекова Н.Е. Картинки на пружинке. Мир человека Выпуск 3 Д/м-Изд. «Гном». 

2020. 

12. Арбекова Н.Е.  Картинки на пружинке. Семьи домашних животных и птиц Д/м-Изд. 

«Гном». 2020. 

13. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                              

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

14. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                               

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

15. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                                  

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

16. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                                    

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

17. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                             

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

18. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                                           

/Л. А. Комарова- М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

19. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                    

/Л. А. Комарова. - М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

20. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                         

/Л. А. Комарова. - М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

21. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника                        

/Л. А. Комарова - М: Издательство ГНОМ,2016-32 с. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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22. Барчан Т. Игры по риторике и развитию речи. Звуковые ходунки. Ж-Ш, Ч-Щ, Ч-Т. 

/АНО ЦОТР РЕБУС  

23. Барчан Т. Игры по риторике и развитию речи. Звуковые ходунки. З, Зь, С, Сь, Ц. 

/АНО ЦОТР РЕБУС  

24. Барчан Т. Игры по риторике и развитию речи. Звуковые ходунки. Й 5/АНО ЦОТР 

РЕБУС  

25. Барчан Т. Игры по риторике и развитию речи. Звуковые ходунки. Р, Рь, Л, Ль. /АНО 

ЦОТР РЕБУС  

26. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: пособие для логопедов. -- М.: 

Просвещение, 1979. - 208 с. 

27. Бухарина. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и 

предметным картинкам. Звуки ш, ж ФГОС 

28. В мире слов, букв и звуков [Текст]: речевые игры на автоматизацию звуков                  

/ Ю. А. Фадеева, Г. А. Пичугина. - Москва: ТЦ Сфера, 2015. - 64 с.;  

29. Гаврина С.Е. Логопедическая тетрадь Звуки З и З' Ц ФГОС. - Издательство 

«Экзамен»,2017. - 32с. 

30. Гаврина. Логопедическая тетрадь Звуки Л и Л' 4+ ФГОС- Издательство «Экзамен», 

2017. - 32с. 

31. Гаврина. Логопедическая тетрадь Звуки Р и Р' 4+ ФГОС- Издательство «Экзамен», 

2017. - 32с. 

32. Гаврина. Логопедическая тетрадь Звуки С и С' ФГОС - Издательство «Экзамен», 

2017. - 32с. 

33. Гаврина. Логопедическая тетрадь Звуки Ш и Ж ФГОС- Издательство «Экзамен», 

2017. - 32с. 

34. Гусарова Н.Н. Тетрадь-тренажер. Времена года. Беседы по картинке ФГОС. – 

Издательство: «Детство - Пресс», 2017. -  32с. 

35. Егорова О.В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство "Гном и Д", 2005. - 24 с. 

36. Егорова. Звуки (М, Мь, Н, НЬ). Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации у детей 5-7 лет. - М.: Издательство "Гном и Д", 2005. - 24 с. 

37. Егорова. Звуки (П, Пь, Б, Бь). Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференц. звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство "Гном и Д", 2005. - 24 с. 

38. Егорова. Звуки (Т, Ть, Д, Дь). Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференц. звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство "Гном и Д", 2005. - 24 с. 

39. Егорова. Звуки (Ф, Фь, В, Вь). Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференц. звуков у детей 5-7 лет. - М.: Издательство "Гном и Д", 2005. - 24 с. 

40. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: Звуки Ш, Ж - М.: Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная педагогика). 

41. Жихарева-Норкина.  Домашняя тетр. д/логопедических занятий с детьми. Вып. 5. 

Звуки С-Сь— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная 

педагогика). 

42. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь д/логопедических занятий с детьми. Вып. 3. 

Звук Р.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная педагогика). 

43. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь д/логопедических занятий с детьми. Вып. 6. 

Звуки З-ЗЬ, Ц - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная 

педагогика). 

44. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь д/логопедических занятий с детьми. Вып. 8. 

Звуки Ч, Щ - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная 

педагогика). 

45. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь д/логопедических занятий с детьми. Вып. 9. 

Звуки Т-ТЬ, Д-ДЬ - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 136 с.: ил. - (Коррекционная 

педагогика). 



100 

 

46. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей: Учеб. -метод.пособие. - М.: 

Соц.- полит, журн., 1994. - 96 с. 

47. Жукова. Букварь (большой)- Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2002 год. - 47 c. 

48. Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования 

49. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). - М.: Министерство 

Просвещения СССР научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

50. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. - М., 2006 

51. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы 

ФГОС ДО- Издательство: «Учитель», 2020. - 367с. 

52. Лев. Читаем слова-слоги. Набор карточек 

53. Н. Созонова. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (для детей 

4—б лет). — Екатеринбург: Литур-К, 2015. - 70 с. - (Логопедические уроки) 

54. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. Выпуск 4 

ФГОС- Издательство: «Детство - Пресс»,2021. - 24с. 

55. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 3-5 лет. Выпуск 5 

ФГОС- Издательство: «Детство - Пресс»,2021.- 24с. 

56. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. Выпуск 1 

ФГОС- Издательство: «Детство - Пресс», 2021.- 24с. 

57. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет. Выпуск 3 

ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2021.- 24с. 

58. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки 2-3 года. 

Выпуск 6 ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2021.- 24с. 

59. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста - учебно-методическое пособие-конспект. - Издательство: «Детство - 

Пресс». 2021.- 40с. 

60. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков ш, ж, ч, щ в рассказах 

ФГОС.- Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

61. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 

звуков р, р’, л, л’ в рассказах ФГОС. - Издательство: «Детство - Пресс». 2021.- 32с. 

62. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков ц, ч, щ и 

дифференциации звуков ФГОС. - Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

63. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков л, л' ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

64. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков р, р' ФГОС- Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

65. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 

32с. 

66. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков с-с', з-з' ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

67. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков ш, ж и дифференциации звуков с, ш и з, ж ФГОС - Издательство: 

«Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

68. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков с-з, сь-зь, ц 

ФГОС - Издательство: «Детство - Пресс». 2019.- 32с. 

69. Новиковская О.А. Читаем по слогам. Обучение чтению /Издательство: АСТ, 2019. - 

с 12. 

70. Новиковская О.А. Читаем слова. Обучение чтению/Издательство: АСТ, 2019. - с 12. 

71. Перегудова Т.С. Тетрадь-тренажер для дифференциации сложных звуков русского 

языка р-л, с-ш, з-ж, с-з, ч-т, ль-й, п-б, г-к, т-д ФГОС/ - Издательство: «Детство - Пресс». 
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2019.- 32с. 

72. Созонова Н.Н. Учимся пересказывать Р/т 5-7 лет/ Издательство: «Литур», 2016. с 

80. 

73. Созонова Н.Н. Учимся рассказывать о временах года Р/т 5-7 лет/ Издательство: 

«Литур», 2016. с 80. 

74. Созонова Н.Н., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки 5-7 лет. Р/т Ч. 1/ 

Издательство: «Литур», 2016. с 32. 

75. СозоноваН.Н., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки 5-7 лет.  Р/т Ч. 2/ 

Издательство: «Литур», 2016. с 32. 

76. СозоноваН.Н., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки 5-7 лет. Р/т Ч. 3/ 

Издательство: «Литур», 2016. с 32. 

77. Перегудова Т. С., Балакирева Е. В. Автоматизация в картинках Звуки [с], [ц], [ш], 

[ч] Практический тренажер Выпуск 1/ Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018. 

78. Танцюра С.Ю. Набор карточек с рисунками. Играем со звуками (p), (p’) / 

Издательство: «Сфера». 2019. с-12. 

79. Танцюра. Набор карточек с рисунками. Играем со звуками (л), (л'))/ Издательство: 

«Сфера». 2019. с-12. 

80. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом  

81. Теремкова Н.Э. Логопедические пазлы Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Игровой 

дидактический материал/ Издательство: «Оникс», 2020. С-16. 

82. Теремкова Н.Э. Логопедические пазлы Сонорные звуки Л, Ль. Игровой 

дидактический материал/ Издательство: «Оникс», 2020. С-16. 

83. Теремкова Н.Э. Логопедические пазлы Сонорные звуки Р, Рь. Игровой 

дидактический материал/ Издательство: «Оникс», 2020. С-16. 

84. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. - М.:" 

Издательство ГНОМ и Д", 2000. - 80 с. (Практическая логопедия.) 

85. Юрьева Е.Н. Цепочки слов на свистящие звуки С, Сь, З, Зь/ Издательство «ГНОМ», 

2018. С- 20. 

86. Юрьева. Цепочки слов на сонорные звуки Л, Ль, Р, РьИздательство «ГНОМ», 2018. 

С- 20. 

87. Юрьева. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, ЩИздательство «ГНОМ», 2018.  

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы. 
Укомплектованность МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными – 100% от 

штатного расписания. Уровень квалификаций педагогических и иных работников для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагоги проходят курсыповышения квалификациив соответствии с планом, но не 

реже одного раза в три года. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 10.01.2014 №08-10 введение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, предполагает организацию соответствующих 

мероприятий по разным направлениям, среди которых кадровое обеспечение реализации 

ФГОС ДО.  

На уровне МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» данное 

направление включает следующие мероприятия: 

 составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров; 

 повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических 

мероприятий; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по 

вопросам реализации ФГОС ДО; 

 определение наставников для молодых специалистов и др.  

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО деятельность 

руководящих работников, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

работников, осуществляющих финансовую деятельность, охрану жизни и здоровья детей 

необходимо рассматривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Номенклатура должностей 

руководящих, педагогических и учебно-вспомогательных работников утверждена 

постановлением Правительства от 21 февраля 2022 г. №225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательною 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

В соответствии с пунктом 4 части 2 и частью 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»установление штатного 

расписания является компетенцией дошкольного учреждения.  

Для сопровождения реализации АОП ДО на протяжении всего времени реализации в 

каждой группе компенсирующей направленности находится не менее двух работников, в том 

числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) и помощника 

воспитателя. Таким образом, дети в любой момент находится с одним или несколькими 

работниками, принимающими участие в реализации программы (с педагогическим и/или 

учебно-вспомогательным работником). В дошкольном учреждении учитываются 

особенности нагрузки на отдельные должности работников, а также особенности работы 

воспитателейв течение времени совместного пребывания: 

 при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием 

детей, в том числе с помощью электронных форм; 

 разработке плана воспитательной работы;  

 при участии в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

дошкольного образования, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных 

должностной инструкцией. 

В группах ТНР работают специалисты, имеющие высшее логопедическое образование. 

Для работы в данных группах для детей все воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог   (с 

соответствующим высшим образованием).  

Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым современным законодательством. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, воспитатель, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей (законных прежставителей) организовано 

дополнительное образование. Наиболее востребованы для детей с ТНР занятия по 

дополнительной программе танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, 

плаваньем. 

Заместитель заведующего обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 
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специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и 

различными социальными партнерами. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, которые применяют 

при организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; при организации различных видов деятельности и общения 

воспитанников; при организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования; при осуществлении взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками; при 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, при применении 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Педагоги осуществляют работу по подготовке и проведению педагогических советов, 

семинаров-практикумов по решению годовых задач, участвуют в организации и проведении 

заседаний ресурсного методического центра. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.Режим дня. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом 

требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы МАДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 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.Дети, 

соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.Приучать детей выполнять режим дня 

необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно.Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.При организации 

режима следует предусматривать 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. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать 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 МАДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Распорядокдняразработансучетомособенностейработы 

МАДОУ:контингентдетей,климатврегионе,наличиебассейна,времени года, длительности 

световогодня. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольногообразования. 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на 

обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации 

программы, составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 12-ти 

часовым пребыванием. 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом 

образовательной детальности МАДОУ и имеет различные вариации. 

Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

образовательного материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который 

согласовывает с администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение дня, 

расписание непосредственно образовательной деятельности.  

Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы организации детей, виды 

деятельности необходимы ему для решения той или иной образовательной задачи. Он обязан 

продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, 

позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. В связи с этим разработана 

модель организации образовательной деятельности на день. 

В режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации 

двигательного режима детей профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-

двигательного аппарата (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна и т.п.). 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных 

периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). Большое значение режим имеет не только в дни 

карантинов, но и в период эпидемии гриппа. Режим организации жизнедеятельности 

воспитанников во время карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе и предлагается воспитателю вместе с режимом противоэпидемических 

мероприятий. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное 

на:  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности, организуется педагогами в различных формах: 

- образовательная деятельность, именуемая нами как специально-организованная 

деятельность (занятия) -(интеграция с другими образовательными областями, комплексная, 

по подгруппам, фронтальная); 

- индивидуальная работа с детьми; 

- проектная деятельность; 

- образовательные маршруты – наблюдение, экскурсии, целевые прогулки;  

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на воздухе; 

- чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, беседы 

о прочитанном, заучивание наизусть; 

-  беседы, рассматривание альбомов и картин; 

- развивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно-игровые ситуации, 

отгадывание загадок и др.; 

-  посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.; 

-  сюжетно-ролевые, режиссерские игры; 

- традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации; 

- рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование; 

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование; 

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение чистоговорок, 

физминутки, минутки безопасности; 

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при различных видах 

деятельности. 

Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных 

на решение образовательных задач, предполагает следующие формы: утренний прием детей; 

умывание; одевание и раздевание детей; прием пищи; укладывание на дневной сон; 

закаливание после дневного сна; проведение профилактических мероприятий; уход детей 

домой.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 
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от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года  12 часов  

3-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года  3 часа  

3-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид организации Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 
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уходу и присмотру 8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП 

ДО)муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка» (далее - МАДОУ) для обучающихся                                

с ограниченными возможностями здоровья, составлена в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом  

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 27 января 

2023 №72149) (далее-ФАОП ДО);Приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №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 учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят федеральная рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня 

дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной работыопределяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования 

к условиям реализации Программы.  

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 МАДОУ должны 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, специфические принципы и подходы                       

к формированию АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,целевые 

ориентиры, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности 

по каждой из образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки 

детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНРсодержание коррекционно-развивающей работы.   

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 



109 

 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых 

условий реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной 

среды; материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для МАДОУ. Наряду с Планом МАДОУ проводит иные 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. Все мероприятия проводяться с учетом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в МАДОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 
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8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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Приложение 1 

:                                                                                                                       

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №37 "Дружная семейка " 

на 2023-2024 учебный год 

 

начало учебного года: 1 сентября 2023 г.                                                                                                              4 ноября - День народного Единства 

окончание учебного года: 31 мая 2024 г.                                                     У- учебный день                          1-8 января – праздничные дни, Новый год 

летний период: 01.06.2024-31.08.2024                                                          В-выходной день                        23 февраля – День защитника Отечества 

количество учебных недель: 36П праздничный день                                               8 марта – Международный женский день 

количество учебных дней:183Л/П летний период                              1-5 мая – День Труда 

9 мая – День Победы 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ  

Неделя 1  1  2  3  4   4 недели и 

1 день 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

 У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В   

Кол-во 
учебных 

дней 

1  5  5  5  5   21 

месяц ОКТЯБРЬ  

неделя  5   6   7   8   9 4 недели и 

2 дня 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У  

Кол-во 

учебных 

дней 

 5   5   5   5   2 22 

месяц НОЯБРЬ  

неделя 9 

 

 

 

10  11  12  13 4 недели 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

 У У У П В В У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У   

Кол-во 

учебных 

дней 

3  4  5  5  4   

месяц ДЕКАБРЬ  
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неделя 13  14  15  16  17   

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 недели 1 

день 

 У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В  

Кол-во 

учебных 

дней 

1   5   5  5  5  21 

КОЛ-ВО 

УЧЕБНЫ

Х ДНЕЙ в 

первом 

полугодии 

17 недель 85 дней 

месяц ЯНВАРЬ  

неделя  17  18  19  20 3 недели 2 

дня 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 П В В В В В П В У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У  

Кол-во 

учебных 

дней 

 4  5  5  3 17 

месяц ФЕВРАЛЬ  

неделя 20  21  22  23  24 4 недели 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    

 У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У П В В У У У У    

Кол-во 

учебных 

дней 

2  5  5  4  4 20 

месяц МАРТ  

неделя 24  25  26  27  28  4 недели 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 У В В У У У У П В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В  

Кол-во 

учебных 

дней 

1  4  5  5  5  20 

месяц АПРЕЛЬ  

неделя 29  30  31  32  33 4 недели и 

2 дня 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У  

Кол-во 

учебных 
5  5  5  5  

 

2 

 

22 
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дней 

месяц МАЙ  

Неделя 

 
 

 

 33 33  34  35  36 3 недели и 

4 дня 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 П В В В В У У У П У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У   

Кол-во 

учебных 

дней 

 3 1  5  5  5 19 

КОЛ-ВО 

УЧЕБНЫ

Х ДНЕЙ 

во втором 

полугодии 

19 недель и 3 дня 98 дней 

месяц ИЮНЬ  

неделя            

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21 день 

 Летний-оздоровительный период 4 недели 1 

день 

месяц ИЮЛЬ  

неделя           

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 дня 

  

Летний-оздоровительный период 

4 недели 2 

дня 

месяц АВГУСТ  

неделя            

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21 день 

 Летний-оздоровительный период 4 недели 1 

день 

 

 

 

 

 



115 

 

Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по реализации адаптированной программы дошкольного образования МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» 

 на 2023-2024 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка» является локальным 

нормативным документом, регламентирующим ежедневный объем образовательной нагрузки 

в форме занятий по реализации образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» на 2023-2024 учебный год.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, 

вступившими в силу с 01.09.2020 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№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"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ от 27 января 2023 №72149); 

 Н.В. Нищева «Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Цель учебного плана: предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии дошкольников.  

Задачи учебного плана:  

- обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как 

основы повышения качества дошкольного образования;  

- реализация АОП МАДОУ;  

- регулирование объема образовательной нагрузки при проведении организованной 

образовательной деятельности.  

Учебный план регламентирует организованную образовательную деятельность (далее – 

ООД) в группах компенсирующей направленности содержание, которых определяется АП 

МАДОУ, разработанной в соответствии с ФАОП ДО. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует санитарно-гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21); 

 -  в 1 младшей группе (от 1 до 3 лет) – 10 занятий в неделю длительностью не более 

10минут;  

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю длительностью не более 15 

минут, с 10 минутными перерывами между ними; 

 - в средней группе (от 4 до 5 лет) – 11 занятий в неделю длительностью не более 20 

минут, с 10 минутными перерывами между ними;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 14 занятий в неделю длительностью 20-25 минут, с 

10 минутными перерывами между ними;  
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- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 15 занятий в неделю длительностью не 

более 30 минут, с 10 минутными перерывами между ними.  

Календарный учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа, он 

состоит изучебного и летнего периодов, и продолжительность его составляет 50 недель.  

Учебный период (36 недель) в свою очередь состоит из трёх периодов:  

- адаптационный период – с 01.09.2023 г. по 17.09.2023 г.  

Цель: создание благоприятных условий для успешной адаптации детей в МАДОУ, 

проведение педагогической диагностики. 

 - основной период – с 20.09.2023 г. по 20.05.2024 г. Цель: реализация АОП ДО. 

 - итоговый период – с 23.05.2024 г. по31.05.2024 г. Цель: закрепление пройденного 

материала, проведение педагогической диагностики. Каникулярный период (8 дней) – с 

01.01.2024 г. по 08.01.2024 г. 

В соответствии с ФГОС объем времени, необходимый на реализацию АП МАДОУ 

составляет не менее 60% на реализацию обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, – не более 40 %.  

В структуре учебного плана выделены занятия, направленные на реализацию 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные Программы, выбранные и разработанные 

авторским коллективом учреждения, которые расширяют и обогащают содержание 

образовательных областей. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Специальным 

условием для получения образования детьми в рамках АОП МАДОУ является содержание 

коррекционной работы, которое направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении АОП МАДОУ. 

 

Учебный план по реализации Адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

МАДОУ ДС № 37 «Дружная семейка» 

 на 2023-2024 

 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормативно 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. для детей с разными образовательными 

потребностями. 

Учебный план по реализации АОП для детей с ТНР регламентирует организованную 

образовательную деятельность (далее – ООД) в группах компенсирующей направленности, 

содержание которых определяется ОП МАДОУ, разработанной в соответствии с 

требованиями ФАОП и ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. Учебный план реализуется в ходе ООД дошкольного возраста от 5 до 8 лет.  

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно делится и на два периода: 

Iпериод — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

IIпериод —январь,февраль,  март,  апрель,  май. 

Первая  половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, заполнения 
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речевых карт, оформления документации, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. Вторая половина мая – диагностическое обследование по 

итогам учебного года.  

Форма организации занятий –фронтальная и индивидуальная (подгрупповая). При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Фронтальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста проводятся как в первой, так и во второй половине дня после дневного 

сна,обычно с 09.00 до 09.25/ 15.30 до 15.55с детьми от 5 до 6 лет и с 09.00 до 09.30/ 15.30 до 

16.00 с детьми от 6 до 7 лет. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от года обучения и  предусматривает проведение следующих видов фронтальных 

занятий:  

Первый год обучения 

- формирование лексико-грамматических средств языка  и развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего  36 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия); 

Второй год обучения 

- формирование лексико-грамматических средств языка (1 занятие в неделю, всего 

36 занятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего36 занятий). 

Продолжительность подгрупповых (фронтальных) занятий в старшей группе 

составляетне более 25 минут,в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв 

между занятиями — 10 минут.  

 

Учебный план по реализации Адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ ДС № 37 «Дружная семейка» на 2023-2024 учебный 

год группы  компенсирующей направленности  для детей от  5 до 6 лет 

 

№ 
Образователь

ные области 
Занятия  

Объемобразов

ательной 

недельной 

нагрузки  

Объем 

образователь

ной нагрузки 

в месяц/год  

Длительно

сть в 

неделю 

1 «Речевое 

развитие» 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

подготовка к  

обучению грамоте. 

2 8/72 50 минут 

2 «Речевое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие» 

Формированиелексик

о-грамматических 

средств языка. 

Развитие связной 

речи. 

1 

 

4/36 

. 
25 минут 

Итого: 3  12/108  75 минут 
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Учебный план по реализации Адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ ДС № 37 «Дружная семейка» на 2023-2024 учебный 

год группы  компенсирующей направленности  для детей от  6 до 7 лет 

 

№ 
Образовател

ьные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объем  

образовательн

ой недельной 

нагрузки 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

в месяц/год 

Длительно

сть в 

неделю 

1 «Речевое 

развитие» 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

подготовка к  

обучению грамоте. 

2   

 

8/72  

 

60 минут 

Развитие связной 

речи. 

1 4/36 30 минут 

2 «Речевое 

развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

Формирование  

лексико – 

грамматических 

средств языка.  

1  

 

4/36  

. 

30 минут 

Итого: 4  16/144  120 минут 
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Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этойцели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику Учреждения (День образования ХМАО – Югры). Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. В ходе реализации образовательной программы непрерывная образовательная 

деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки, умения в 

самостоятельных играх, продуктивной 

деятельности,вхудожественномтворчестве,втеатрализованнойимузыкальнойдеятельности.Планированиевоспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной,чтения). 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: на занятиях по природному и социальному миру, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Тему занятий соотнесены со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели групп компенсирующей направленности проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Отражая специфику работы в компенсирующей группе и учитывая основную ее направленность, задачи речевого развития включены во все 

разделы. 

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям: 

I.   Смысловая сторона речи:  

- Развитие словаря 
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- Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

- Развитие просодической стороны речи 

- Коррекция произносительной стороны речи 

- Работа над слоговой структурой слова 

- Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

III.   Обучение элементам грамоты. 

IV.  Развитие высших психических функций. 

V.   Развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
в компенсирующей  группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 6 лет 

 

Неделя Формирование фонетико-фонематической стороны речи Формирование лексического строя речи 

 
1-2 

Формирование 
звукопроизношения.   

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие моторной сферы 
(артикуляционной, мелкой 

и общей моторики) 

Развитие 
просодической 

стороны речи) 

 

 
Диагностическое обследование 

«До свидание, лето!». 

Воспитатель: 

Социальный мир: Отпуск, спортивные летние игры, 

спортинвентарь, игрушки. 
Транспорт – путешествия: разные страны- природная среда. 

ПДД. 

Воспитатель: 
Социальный мир: Начало, середина , конецвременных 
представлений и предметов. 

Природный мир:Части и целое.  Уточнение представлений о 

смене времен года. Сезоны, месяцы, недели, дни. Сутки. 
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3 

 

 

 
 

Развитие слухового восприятия. 

Различие неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру 

Упражнения на общую 

моторику (стих-е «Открывай 

скорее книжку)». 

Подготовительныеартикуля
ционныеупражнения: 

Иголочка, Лопаточка, 

Заборчик, Колечко. 

Упражнения, игры 

на развитие силы 

выдоха – 

Поддувание (ваты, 
полоски бумаги) 

Осень. 
Логопед:Осень золотая. Расширение словаря прилагательных 

путёмподбора эпитетов к существительным.  Уточнение 

значений глаголов.  Совершенствование понимания 
инструкций. 

Воспитатель: 
Социальныймир:Труд людей в городе и деревне. Продукты 
питания из пшеницы. 

Природный мир: 

Наш дом -природа. 

4 Различение близких по 

звуковому составу слов (ком-

дом, банан - бант, дом - дым, 
бананы-панамы) 

Подготовитель- 

ные артикуляционные 

упражнения, чередование: 
Иголочка - Лопаточка - 

Колечко. 

Упражнения для щёк: 

Толстый и тонкий, Надуй 
шарик. 

Самомассаж  пальцев с 

речевым сопровождением 

Вызывание 

длительного 

выдоха «Осенние 
листья». 

Логопед:  

Одежда и обувь людей, уточнение различительных 

особенностей одежды и обуви (по назначению, материалу, из 
которого они изготовлены) 

Воспитатель: 

Социальный мир: Одежда и обувь людей (осенняя; женская, 

мужская, детская; верхняя, нижняя);  подбор однородных 
прилагательных к существительным.  Части одежды и обуви.  

Производство, профессии. 

Природный мир: Признаки, приметы, изменения в природе, 
погоде. 

5 Знакомство со звуками речи,  

способами их образования.  

Развитие речевого внимания.  
Слова длинные - короткие. 

Самомассаж  с речевым 

сопровождением. 

Упражнения на общую и 
мелкую моторику. 

Упражняться в 

выполнении вдоха 

носом – выдоха 
ртом. 

Мир растений 

 (огород, сад, лес). 

Логопед:   
Осень. Огород. Овощи.  

Уточнение предметного словаря. 

Воспитатель.  
Предметный словарь, внешний вид овощей. 

Социальный мир: Ознакомление с трудом взрослых во время 

уборки урожая. 
Природный мир:  Осенние изменения в животном и 

растительном мире. 

6 Гласные звуки, способ 

образования, характеристика. 
Выделение в потоке звуков. 

Массаж пальцев зубными 

щетками с речевым 
сопровождением. 

Артикуляци- 

онные упражнения 
Чашечка, Качели. 

Упражнение на 

развитие речевого 
дыхания: вдох- 

выдох с гласными 

звуками 
(непрерывно/ 

Логопед:  Овощи. Уточнение значений глаголов, предлогов. 

 

Воспитатель.  

Что где растёт, как собирается, как используется. Уточнение 

значений глаголов, предлогов. 
Социальный мир: Приготовление салатов. 
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 отрывисто) Природный мир:   Как  растет  растение 

7 Гласные звуки, их характерис- 

ка.  Выделение в потоке звуков.  

«Хлопушки». 
Выделение первого ударного 

гласного в словах. 

Игры для подготовки 

артикуляционного аппарата 

дляпроизнесения гласных 
звуков. 

Упражнение на 

развитие речевого 

дыхания:Краткий 
глубокий вдох—

медленный выдох. 

Логопед: Сад. Фрукты. Принципиальное отличие фруктов от 

овощей.  Что из чего и как можно приготовить. Уточнение и 

активизация глагольного словаря. 
Воспитатель: Сад, фрукты, предметный словарь, 

наименования. 

Социальный мир: Ознакомление с трудом взрослых во время 
уборки урожая. 

Природный мир:   Экскурсия в осенний парк 

8 Гласные звуки. Выделение в 

потоке звуков.  «Попугайчики».  
Выделение первого, последнего 

ударного гласного в слове.  

Гласный звук в односложном 
слове 

Игры для подготовки 

артикуляционного аппарата 
для произнесения гласных 

звуков. 

 «Вкусное варенье»,  
«Чашечка». 

Массаж – разминание 

пальцев рук. 

 

Упражнение на 

развитие речевого 
дыхания: 

Медленный 

глубокий вдох и 
краткий резкий 

выдох/ выдох узкой 

струёй. 

Логопед:    Лес,  растительность леса.  Грибы. 

Уточнение предметного словаря. 
Воспитатель.  Лес,  растительность леса: трава, кусты, 

деревья, ягоды, цветы. 

Социальный мир:  Безопасность в лесу.  Правила 
противопожарной безопасности. 

Природный мир: Беседа о лесе. Поздняя осень. Признаки 

поздней осени.   

Уточнение и активизация словаря прилагательных и  

9 Звук  А. выделение в потоке 

гласных звуков, в 

словосочетаниях «Хлопушки», 
«Попугайчики».   Выделение 

слов со звуком  А, определение 

места звука в слове. 

Позёвывание. Голосовое 

упражнение  

«Укачивание 
ребенка». 

«Боль» - тихо-

громко со звуком  

А 

Мир животных.   

Логопед: 

Дикие животные леса, их детеныши. Образ жизни, питания 
повадки, внешний вид. Сравнение «белка – ёж». 

Уточнение  значений глаголов. 

Воспитатель.   

Социальный мир:  Знакомство с трудом взрослых по уходу за 
домашними животными (фермер, телятница, ветеринар. 

Природный мир: 

Дикие животные   леса их детёныши. Уточнение и 
активизация  предметного словаря (части тела). 

Животные: волк и собака. 

10 Звук  У. Выделение в потоке 

гласных звуков, в 
звукосочетаниях «Хлопушки», 

«Попугайчики».  Выделение 

слов со звуком У, определение 
места звука в слове. 

 

Упражнение на 

координацию и точность 
движений языка. 

Беззвучная артикуляция 

гласных. 
 

Упражнение на 

развитие  силы 
голоса: На одном 

выдохе  усиление и 

ослабление звука 
«Поезд гудит» 

 

Логопед: Домашние животные. 

Волк ––собака – сходство и различие. 
Активизация предметного, глагольного и  словаря  

прилагательных 

Природный мир:  Беседа о домашних животных. 
 

Воспитатель: Природный мир Рыбы, рассмотреть 

зависимость внешнего вида от места и образа жизни. 
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Социальный мир: Уход за комнатными  рыбками  

(активизация предметного, глагольного словаря). 

 

11 Звуки  А, У. воспроизведение 
звуковых рядов  ау-уа, ауа…. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ,  УА 

Упражнения на 
координацию и точность 

движений языка.  

Беззвучная артикуляция 
гласных.  

 

Голосовое 
упражнение  

«Волки», «Ветер». 

Медленный 
глубокий вдохи 

выдох порциями 

 

Логопед:  Дикие животные леса. Животные Севера, Арктики, 
морей. Рассмотреть зависимость  внешнего вида от места и 

образа жизни. 

Воспитатель 
Социальный мир:  Занятия по этикету  (взаимоотношения 

детей в играх и совместной деятельности). 

Природный мир: 

Дикие животные леса. Животные Севера, Арктики, морей.  
Д/и «Поезд для зверей», «Зоологическое лото». 

12 Согласные звуки, способ 

образования, характеристика.  
Выделение гласного в сильной 

позиции (в начале слога перед 

гласным;  сонорные звуки 

(М,Н) в конце слов;  
Выделение согласных в потоке 

звуков  (противопоставляя  

гласным) 

Пальчиковая гимнастика 

(горошины). 
 

Пропевание 

гласных на выдохе 
(глубокий вдох – 

медленный выдох) 

 

Мир птиц. 

Логопед: Птицы домашние и дикие. 
Особенности внешнего вида, образа жизни и питания.  

 

Воспитатель. Птицы домашние. Уточнение и активизация 

предметного словаря. Детёныши птиц. 
Природный мир: Экспериментирование с перьями птиц. 

 

13 Звук  М. выделение последнего 

и первого звука М. 

Воспроизведение слогов, слов 

со звуком М 
 

Кормление птенцов 

(пальчиковая гимнастика) 

 

Упражнение на 

развитие силы 

голоса:  На одном 

выдохе – усиление 
и ослабление звука  

МММММ 

Логопед:  

Птицы  лесные, водоплавающие, северные,  жарких стран. 

Уточнение и активизация предметного и глагольного 

словаря. 
Воспитатель. 

Социальный мир: Как ухаживать за птицами. Труд людей. 

14 Звуки М- М. упражнение в 
дифференциации М-М, 

определение места звука в 

слове,  звуковой анализ 

обратных (прямых) слогов. АМ, 
МУ, МАМА. 

Массаж  пальчиков  
зубными щетками  с 

речевым  сопровожде-  

нием. 

 

Упражнение  на 
развитие  силы 

голоса:  На одном  

выдохе- усиление и 

ослабление   звука 
МММММ 

Логопед:  Югра- наш дом родной. 
Природа, растительный  и животный мир родного края 

Воспитатель:  

Социальный мир: Образование округа Югра,  ханты и манси 

коренные жители  округа, их культура и  традиции. 
Природный мир:  Флора и фауна  родного края. 

15 Звуки    Х-Х. выделение в 

потоке звуков, выделение слога 

(слова) в потоке слогов (слов). 
Выделение  звука  в слогах 

(обратных, в прямых ), 

Мимическая психогимнас- 

тика. 

Массаж  пальчиков  
прищепками. 

Горка. 

Развитие речевого 

дыхания (с 

гласным звуком)- 
глубокий вдох- 

резкий выдох. 

Зима. 
Логопед:  Зима. Признаки, приметы, изменения  в природе, 

погоде. Уточнение переносных значений слов при описаний 
природных и погодных явлений. Животные и птицы зимой.  

Уточнение и активизация глагольного словаря. 
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определение  места звука в 

слове . Преобразование 

обратных слогов в прямые: АХ-

ХА.  Звуковой  анализ  МАХ, 
УХА. Составление схемы 

звукового состава. 

  Воспитатель: Зима. Изменения  в жизни животных и птиц. 

Социальный мир:  Труд  людей и зимние игры детей. 

Социальный мир: Ознакомление с творчеством художников 

по картине Шишкина «Зима».    
Природный мир:  Признаки, приметы, изменения в природе, 

погоде. 

16 Звук  И. выделение  первого 
ударного  и безударного  И  в 

потоке звуков, слогов, слов.  

Определение  места   звука в 

слове. 
Звуковой  анализ, синтез АМ, 

МИ, преобразование  МА-МУ, 

ХА-ХИ, МАХ-МИХ. 

Массаж пальчиков. 
Упражнения  на уточнение  

артикуляции звука И. 

Упражнение на 
развитие речевого 

дыхания и силы 

голоса. 

 

Логопед:   Зимняя одежда и обувь. Активизация  
предметного словаря,  словаря прилагательных.  

Воспитатель: Зимняя одежда и обувь.  Как и почему она 

изменилась.  Активизация предметного  словаря,  словаря  

прилагательных. 
«Как делают вещи из шерсти?». 

Социальный мир:  Значение воды в нашей жизни, 

активизация словаря   прилагательных  (по признакам). 
Природный мир: Беседа о волшебнице – воде. 

Социальный мир: 

Помогаем птицам зимой. 

17 Звуки А-У-И. дифференциация, 
выделение последнего,  первого 

гласного в словах.  

Определение места  гласных в 
словах,  звуковой анализ и 

синтез  АУИ,  ИУА. 

Кормление птенцов -
пальчиковая гимнастика. 

 

Упражнения  на 
развитие силы  

голоса  на гласных 

звуках. 
Глубокий 

медленный вдох,  

задержка дыхания, 

выдох на счёт до  5 
(7,10) 

Новогодние приключения. 
Логопед:   Праздничные мероприятия, знакомство с 

традициями встречи нового года в других  странах ( у разных 

народов). 
Воспитатель: 

Социальный мир: Новый год у ворот. 

Природный мир: 

Кто как зимует. 

18 Звуки  П-П. Выделение 

последнего (первого) звука  в 
словах, слогах, определение 

места звука  в слове.  Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование АП-ПА-ПУ-
ПИ, АП-ПА-ХА. 

Дифференциация  по 

твердости-мягкости 
 

Упражнение для 

подготовки 
артикуляционного уклада. 

 

Упражнения на 

дыхание  «Погаси 
свечу» - 

Вдох- секундная 

задержка – 

несколько выдохов 
– толчков со 

звуком  П. 

 

Мой город.   

Логопед: 
Город. Городские службы , строения и здания. Активизация 

предметного словаря. 

Воспитатель.  

Социальный мир: 
Разновидности домов по материалам, высоте, назначению. 

Строительные профессии. 

Социальный мир: Город.  Рассмотреть  основные городские 
службы, здания. 

Дом,  его части (подъезды, лестницы, этажи т.д.) 

Природный мир: «Кто как зимует» 
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19 Звуки Т-Т. Выделение  

последнего (первого) звука в 

словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 
анализ,  синтез и 

преобразование ТИМА.  

Соединение  звуков в прямом  
слоге в слияние.  

Дифференциация  по твердости 

– мягкости. 

Пальчиковая гимнастика 

«Решётка». 

Упражнение на 

дыхание «Свеча» - 

на медленном 

выдохе «пламя»,  
легко 

удерживаемое 

воздушной струей. 

Логопед: 

Профессии  нашего города  (в том числе, специфические  для 

нашего края). 

Уточнение значения  глаголов.  Знакомство с инструментами.  
Уточнение  предметного и словаря  признаков. 

Воспитатель. 

Социальный мир:   
Профессии и инструменты. 

Уточнение глагольного словаря, активизация словаря 

прилагательных. 

20 Слог, как часть слова (без 
термина).  Деление слов  на 

части по кол-ву  гласных 

звуков: МАХ, МУХА, МУХИ, 
УХА, ПАПА. 

Упражнение  в выделении 

заданного  согласного (М, 

Х,Т,П) и последующего 
гласного звука 

Упражнение на развитие 
общей моторики с речевым 

сопровождением 

«Комар» - 
упражнения на 

развитие  дыхания 

с движениями рук 
+ хлопок. 

 

Логопед: 
Транспорт. Активизация предметного и глагольного словаря. 

Воспитатель: 
Социальный мир:  Транспорт: воздушный, наземный, 
водный. 

Транспорт городской , основные виды (назначение). 

Природный  мир: «Как услышать воздух» 

(экспериментирование). 
Социальный мир: 

Правильное и безопасное  поведение в транспорте. 

21 Звуки  К-К. выделение 
последнего (первого) звука  в 

словах, слогах. Определение  

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 
преобразование  ТАК-ТИК-

КИТ.  

Дифференциация по твердости 
- мягкости 

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением 

«Комар» - 
упражнения на 

развитие  дыхания 

с движениями рук 

+ хлопок. 
 

Мой дом, моя квартира. 
Логопед:  Мебель. Активизация словаря  предметов и 

признаков. 

Воспитатель:  

Социальный мир: Мебель. 
Что из чего, для чего.  Назначение в зависимости от вида 

комнаты. 

Природный мир: «Какое время года?» 

 

22 Звук О.  Выделение последнего 

(первого) звука в словах, 

слогах. Определение места 
звука в слове.  Звуковой анализ, 

синтез и преобразование ОК, 

ТОК, ОКА, ТОК-ТУК-ТИК.  
Дифференциация по твёрдости 

– мягкости 

 

Самомассаж прищепками. Упражнения на 

развитие силы 

голоса 

Логопед: 
Посуда.  Активизация предметного словаря, словаря 

прилагательных. 

Воспитатель:  

Социальный мир: 

Посуда, что в нём можно приготовить.  Что и как 
используется. 

Классификация  посуды в зависимости от назначения.  

Природный мир: «Знакомство с комнатными растениями и  
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беседа об их уходе». 

23 Дифференциация 

 К - К - Т - Т. Воспроизведение  

слоговых рядов, слов с 
конфликтными звуками.  

Звуковой анализ  и синтез КОТ, 

КАТОК, преобразование КА-
ТА,  КУ-ТУ, ТАМ - КОМ. 

Массаж пальцев 

прищепками. 

Упражнение на 

дыхание «Погаси 

свечку» - вдох 
секундная задержка 

– несколько 

выдохов – толчков 
со звуками  К, Т 

Логопед:  Праздник  Дня защитника Отечества.  Мальчик — 

будущий мужчина. 

Воспитатель:  23 февраля. 
Праздник  Дня защитника Отечества. Почему это 

необходимо.  

Социальный мир: Мальчик – будущий мужчина. 
Природный мир: Как  мы заботимся о птицах. 

24 Звук Ы. Выделение Ы  после 

согласного . Звуковой анализ , 

синтез и преобразование КОТ-
КОТЫ,  ХАТА-ХАТЫ. 

Дифференциация  звуков Ы-И. 

Составление схем слогового 
состава слова. 

 

Пальчиковая гимнастика со 

стихами. 

Упражнение на 

управление силой 

голоса от громкого 
до шёпота на 

звуках  

 А, У, Ы 
 

Логопед : 

Кем быть? 

Моя будущая профессия. Активизация предметного словаря  

 

Воспитатель: 
Социальный мир: Кем быть. Профессии связанные с 
медициной, сферой обслуживания, культуры и др. 

Природный мир: Воздух и его роль в жизни человека. 

25 Звуки Н-Н.  выделение 

последнего (первого) звука в 
словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 
преобразование  ТАНК, КОНИ, 

ЛИМОН.  Дифференциация по 

твердости-мягкости. 

Массаж пальцев с речевым  

сопровожде- 
нием. 

 

Упражнения на 

развитие силы 
голоса. Фонетичес- 

кая  зарядка 

«Насос». 
 

8 Марта. 

Логопед:  Труд и роль женщины в семье и обществе. 
Воспитатель:  8 Марта — женский  день. 

Социальный мир: «Моя  мама» 

Природный мир: «Где спит рыбка?» 

26 Звуки Л – Л. Выделение 
последнего (первого) звука в 

словах, слогах. Определение 

места звука в слове.  Звуковой 
анализ, синтез и 

преобразование  ЛУНА, ЛИСА, 

ПЛА, АЛК, ПАЛКА. 

Дифференциация  по 
твердости-мягкости. 

Покусывание широкого 
кончика язычка. «Ворота» 

Упражнение на 
дыхание с 

контролем 

подтягивания 
мышц живота при 

произнесении звука 

Л 

 

Я и моя семья. 

Логопед:  

Человек, части тела, лица. 

Активизация предметного словаря. 

Воспитатель: 
Социальный мир: Гигиена назначение основных органов. 

Природный мир: Рассматривание веток тополя, березы, ели. 

27 Звуки  С-С. Выделение 

последнего (первого)  звука в 

словах, слогах.  Определение 
места звука в слове.   

 

Психогимнастика. Рубим 

капусту. 

Почистим зубки. 

Фонетическая 

зарядка «Насос». 

Логопед:   Семья, члены семьи, кто кому кем приходится. 

Социальный мир:  Правила человеческого общежития в 

семье. 
Природный мир:   Человек, его части тела, лица.  Органы 

чувств 



127 

 

28 Звуки  С-С. Звуковой анализ, 

синтез и преобразование  

СЛОН, САНКИ,  СТОЛ-

СТОЛЫ.  Дифференциация по 
твёрдости- мягкости. 

 

Упражнения на развитие 

общей моторики со 

стихами 

Упражнение на 

дыхание «Погаси 

свечку» - вдох 

секундная задержка 
– несколько 

выдохов – толчков 

 

Весна. 
Логопед: Ранняя весна. Изменения в природе, погоде.  

Активизация словаря прилагательных. 

Воспитатель:  
Природный мир: Ранняя весна.  Признаки, приметы.  

Изменения в природе, погоде. 

Социальный мир: Органы  чувств, их значения и охрана. 

 

29 Звук В-В. Выделение 

последнего (первого) звука в 

словах, слогах.  Определение 
места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование ИВА, ВОВА, 
ВИКА, ВА-ЛА.  

Дифференциация по твёрдости- 

мягкости. 

Динамические 

артикуляционные 

упражнения 

Упражнение для 

развития силы 

голоса. (Вой 
ветра—звук В) 

Логопед:  

Весна в лесу и поле. Изменения в жизни животных и птиц. 

Воспитатель: 
Природный мир:  Весна в нашем краю Активизация  словаря 

прилагательных, глаголов и предметов по теме. 

Социальный мир:  Весенняя одежда и обувь.  Детские игры. 
Изменения внешнего вида города. Труд людей по очищению 

и благоустройству. 

30 Звук З. 
Дифференциация звуков З-С 

Выделение первого звука в 

словах, слогах.  Определение 
места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 

Психогимнастика. Рубим 
капусту. 

Почистим зубки. 

Фонетическая 
зарядка «Насос». 

Космос. 
Логопед:   Космос. Общее представление.  Жизнь вне Земли.  

Воспитатель: 

Социальный мир: Исследования в космосе. 
Космонавты.  

Природный мир:   

«Я живу на Земле…» 

 Планеты и кометы. 

31 Звук Ш. Дифференциация 

звуков Ш-С 

 Выделение первого звука в 
словах, слогах.  Определение 

места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 
 

Барабанщик. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Упражнение для 

развития силы 

голоса.  
 

Мой  любимый детский сад». 
Логопед: Детский сад. Взаимоотношения между детьми,  

между детьми и взрослыми. 
Воспитатель: Службы и профессии детского сада. 

Уточнение и активизация глагольного словаря.  

Социальный мир: Экскурсия по детскому саду, знакомство с 

трудом взрослых. 
Природный мир:  Посадка семян бархатцев на рассаду   

 

32 Звук Ж. Дифференциация 
звуков Ш-Ж 

 Выделение первого звука в 

словах, слогах.  Определение 

Упражнения на развитие 
общей моторики со 

стихами. 

Упражнение на 
дыхание «Погаси 

свечку» - вдох 

секундная задержка 

Логопед:   Игрушки.  Материал изготовления,  их 
использования.  

Воспитатель:  Игрушки. Часть и целое. 

Социальный мир:  Моя группа (комнаты, их назначение, 
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места звука в слове. Звуковой 

анализ, синтез и 

преобразование слов. 

 

– несколько 

выдохов – толчков 

 

мебель, функционирование). 

Природный мир:  Праздник «Мы—друзья природы». 

33 Звук Б,Б 

Звуки П - Б. Дифференциация в 

слогах, словах, предложениях.  
Воспроизведение слоговых 

рядов (слов) с конфликтными 

звуками. Звуковой анализ, 

преобразование  ПА-БА, ПЫ-
БЫ, ПИЛ-БИЛ. 

Упражнения на развитие 

общей моторики с речевым 

сопровождение 

Упражнение на 

дыхание с 

контролем 
подтягивания 

мышц живота при 

произнесении 

звуков П,Б. 
 

Мир, труд, май.  

Логопед: Праздник солидарности трудящихся. 

Воспитатель: Мир, труд, май. 
Социальный мир: Праздник солидарности трудящихся. 

Праздник труда. 

Изменения внешнего вида города. Труд людей по очищению 

и благоустройству. 
Природный мир:  Экскурсия в весенний парк. 

 

 

34 Звук Д. 

Звуки Т-Д.  дифференциация в 

слогах, словах, предложениях.  

Воспроизведение слоговых 
рядов (слов)  с конфликтными 

звуками,   преобразование ТА-

ДА, ТИ-ДИ, ТОМ – ДОМ. 
Звуковой анализ  ТУДА. 

 

Динамические 

артикуляционные 

упражнения. 

Упражнения на 

дыхание с 

контролем 

подтягивания 
мышц живота при 

произнесении 

звуков Т,Д. 

День  Победы. 
Логопед:    9 Мая.  Кто, кого победил,  и почему это было 

необходимо.  Активизация глагольного и предметного 

словаря 
Воспитатель:  9 Мая – день Победы (что это за праздник, 

как его празднуют в нашей стране, кто главные герои этого 

праздника). 
Социальный мир: День Победы. 

Лето. 

Логопед:  Лето красное. Признаки, приметы, изменения в 

природе. Расширение словаря прилагательных путём  
подбора эпитетов к существительным. 

Воспитатель:«Здравствуй, лето!» 

Социальный мир: «Лето  красное пришло». 
Природный мир: Весенниепервоцветы. 

35 Звуки К-Г. Дифференциация в 

слогах, словах, предложениях 

воспроизведение слоговых 
рядов  (слов) с конфликтными 

звуками.  Звуковой анализ, 

преобразование КА-ГА,  КОЛ-
ГОЛ. 

 

Массаж пальцев 

прищепками с речевым 

сопровождением. 
 

Упражнение на 

дыхание с 

контролем  
подтягивания 

мышц живота при 

произнесении  
звуков  К, Г. 

 

Логопед:  

Изменения в мире животных, птиц, насекомых. Первые 

цветы. 

Воспитатель: 

Социальный мир: Взаимоотношения между детьми,  между 

детьми и взрослыми. 
Природный мир: 

Изменения в природе с наступлением тепла. Цветы, 

насекомые. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

в компенсирующей  группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 6 до 7 лет 

36 Упражнение в анализе и 

синтезе  слов на материале 

выученных звуков. 

Массаж пальцев  колечками 

с речевым сопровожде- 

нием. 

Упражнения на 

развитие силы 

голоса 

Логопед:  

Предстоящий отдых,  летние спортивные игры,  путешествия. 

Воспитатель: 

Социальный мир: 
летние спортивные игры,  путешествия. 

Социальный мир: 

Безопасность на воде. 

Н
ед

ел
я
 

Формирование фонетико-фонематической стороны речи 

Формирование лексического строя речи. 
Формирование звукопроизношения. 
Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие моторной сферы 
(артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики). 

Развитие 
просодической 

стороны речи 

1  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Воспитатель: Лето. Признаки, приметы. Цветы.  

Насекомые, их отличие от птиц. Польза , вред. 

Улей, мёд. 

Пчела- пчелиный- пчеловод- пчеловодство. 
Живое- неживое. 

Социальный мир: Отпуск, спортивные игры, 

спортинвентарь, игрушки. Транспорт. ПДД. 

2 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ Воспитатель: Мой отпуск. Где я был, что я видел. 

Летние игры. 

Природный мир: Какие бывают насекомые. 

3 Повторение понятий «звук», 
«слово», «предложение». 

Упражнение в определении первого 

, последнего звуков , количества 
гласных в слове. Упражнение в 

делении слов на части по 

количеству гласных звуков. 

«Дождик, 
«Осень» 

Артикуляционные 

упражнения (общие) 

Комплекс 
дыхательной 

гимнастики №1 

Развитие 
фонационного 

выдоха,упр.№1 

Логопед:Осень золотая. Признаки, приметы, погода. 

Расширение словаря прилагательных путём подбора 

эпитетов к существительным. Уточнение значений 

глаголов. Совершенствование понимания инструкций. 

Воспитатель: Признаки, приметы, изменения в природе, 
погоде.   

Социальный мир: Изменения в жизни людей. Труд людей 

осенью в городе и деревне..  
Изучаем своё  тело. 
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4 Повторение понятий «звук», 

«слово», «предложение». 

Упражнение в определении первого 

, последнего звуков , количества 
гласных в слове. Упражнение в 

делении слов на части по 

количеству гласных звуков. 

«Лягушата и ребята» 

«Пальчики- драчуны» 

«Часики», «Качели» 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики №1 

Развитие 
фонационного 

выдоха,упр.№1 

Логопед:Сезонные изменения в одежде, обуви людей. 

Дифференциация «летняя» - «осенняя» одежда и обувь. 

Почему поменяли? 

Обувь- обувщик- обувной - обуваться 
Воспитатель: Осенняя одежда, обувь. Уточнение 

различительных особенностей одежды и обуви. 

Природный мир: Живая и неживая природа. 

5 Звук и буква А. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Деление слов на части. 

Звуковой анализ и синтез (с 
добавлением буквы) МАК, ИВА.. 

«Дождь» 

Самомассаж пальцев 

прищепками с речевым 

сопровождением.. 
Артикуляционные 

упражнения для щёк, губ. 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики №2 

Развитие 
фонационного выдоха, 

упр.№2 

Логопед:Благоустройство, озеленение. Саженцы.    

Активизация словаря глаголов и прилагательных. 

Город- городской- горожане – градостроительство. 

Воспитатель. Социальный мир: 
Хлеб, уборка урожая. Хлебоуборочная 

машина.(Комбайнёр) 

Природный мир: Лекарственные растения- средство 
оздоровления организма  человека. 

6 Звук и буква У.  Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез 
УТКА, преобразование АУ- УА,  

«Во саду ли , в огороде..» 

«Мы капусту солим…» 

Упражнения для 
уточнения 

артикуляционного уклада 

Комплекс 

дыхательной 

гимнастики №2 
Развитие 

фонационного 

выдоха,упр.№2 

Логопед:Огород, овощи. Как употребляются в пищу. 

Активизация предметного, глагольного и словаря 

прилагательных. 
Огород- огородный- огородник 

Соль- солить- соленья - солёный- солонка. 

Овощ- овощной- овощевод- овощехранилище. 
Воспитатель. Природный мир: Огород, овощи, 

последовательность роста. Витамины, нитраты. 

Как  растения  готовятся к зиме. 

Социальный мир: Уборка урожая, инструментарий. 
Активизация глагольного словаря. 

7 Звук и буква О. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуко- слоговой анализ 

ОБУВЬ, ОКНА 

«Садовник» 

Самомассаж щётками с 
речевым 

сопровождением. 

«Немое кино»,  

«Узнай, что это» 
Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема) №1-2 

Логопед:Сад, фрукты. Активизация предметного словаря. 

Овощи- фрукты - сравнительная характеристика. 
Сад-садик-садовник-садовый- садовод. 

Воспитатель. Природный мир:Сад, фрукты. Деревья, 

кусты, части растений.  

Социальный мир:Что готовят из фруктов? Садовник. 

8 Звук и буква И . Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуко - буквенный анализ 
звукового ряда АУИ, 

преобразование ИВА-ИВАН-

ДИВАН. Мягкие согласные звуки. 

«За грибами» 

«Грибы» 

Динамические 
упражнения, упражнения 

для переключения  для 

языка 

«В лесу» 

Развитие 

фонационного 
выдоха,упр.№3 

Упражнения для 

развития речевого 

Логопед:Лес. Отличие от сада, парка.. 

Активизация  предметного словаря . 

Лес- лесной- лесник- лесничий- лесовод. 
Воспитатель. Природный мир: Лес. Расширение и 

активизация предметного и глагольного словаря. 

Лист- листок- листья- лиственный- листопад.  
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дыхания (схема) №3-4 Гриб- грибной- грибник- грибочек 

Социальный мир: Профессии – лесник, егерь. 

9 Звук и буква Ы. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Дифференциация звуков Ы-

И. Звуковой анализ с графической 

записью, замена звуков  на букву, 
преобразование БЫК-БОК-БУК, 

МЫЛ-МАЛ-МИЛ. 

«Осень листья золотит..» 

«Молоточки» 
Динамические 

упражнения, упражнения 

для переключения  для 
языка 

«Фасолевые гонки» 

Развитие 
фонационного 

выдоха,упр.№3 

Упражнения для 
развития речевого 

дыхания (схема) №5 

Логопед:Поздняя осень. Изменения в природе, погоде, 

одежде и обуви людей. Активизация словаря 
прилагательных. 

Воспитатель. Природный мир: Поздняя осень. 

Изменения в природе, погоде.  
Социальный мир: Изменения в одежде и обуви людей . 

Активизация словаря прилагательных 

10 Звук и буква Н. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуко- буквенный анализ 

обратных и прямых слогов 

АН,ОН,ИН,НА,НУ,НИ, ОНА, ОНИ. 

Динамические 

упражнения, упражнения 
для переключения  для 

языка 

«На лужок пришли 
зайчата…» 

«Мишки» 

«Чья фигура дальше 

летит» 
Развитие 

фонационного 

выдоха,упр.№4 
Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема) 

 

Логопед:В мире сказок о животных. 

Активизация глагольного, предметного и словаря 
прилагательных. 

Воспитатель.Природный мир: 

Дикие животные.  
Волк и лиса – лесные хищники. 

Сказки о животных. 

Социальный мир: Правила  поведения в лесу. 

11 Звук и буква К. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 
последующей графической записью 

АК-КА, КОНИ, ОКНА, ВОЛК-

ВОЛКИ 

«Маленький кролик» 

«Сидит белка на 

тележке..» 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема)  
«Зоопарк» 

Логопед:Дикие животные леса и их детёныши. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом К. 
Упражнение в образовании притяжательных 

прилагательных. 

Образование группы родственных слов. 

Медведь- медведица- медвежий- медвежонок. 
Воспитатель. Природный мир: Дикие животные 

Арктики, тропиков, пустынь, их детёныши. 

Социальный мир: профессия «Охотник». Зачем люди 
охотятся? Правила поведения с животными. 

12 Звук и буква Т. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуко- буквенный  анализ и 
синтез, преобразование ТУТ, ТОК-

КОТ -КИТ- КИТЫ . Слого- 

звуковой анализ  с последующей 
графической записью КОТИК. 

«Слон сильнее…» 

«Шла коза…» 

«Крокодил» 
Самомассаж щётками с 

речевым 

сопровождением. 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

Развитие 

фонационного 

выдоха,упр.№4 
«Паровозик свиситит» 

Логопед:Морские животные, рыбы. 

Отличительные особенности. Активизация словаря 

предметного, глагольного и прилагательных. Активизация 
употребления предложно - падежных конструкций с 

предлогом  «от». Упражнение в образовании и 

употреблении существительных творительного и 
предложного падежей. Образование существительных с 

помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов 

Воспитатель: Домашние животные, их детёныши. 
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уклада. Наблюдение за кошкой с котятами. 

Социальный мир. Телятница. Уход за домашними 

животными.. Их роль в нашей жизни, отношения между 

людьми и животными. Активизация предметного словаря. 

13 Звук и буква С. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез, 
преобразования  с последующей 

графической записью СОК-СОН-

СНЫ. Синтез слов из 

предложенного набора букв, 
«Живые слова» 

«Ходит по двору 

индюк..» 

«Скачут зайцы» 
«Кря!Кря!Кря!» 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 
уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема)  
«Ворона» 

Логопед:Домашние и дикие птицы, птицы перелётные, 

птенцы. 

Активизация употребления предложно - падежных 
конструкций с предлогом С. 

Образование группы родственных слов, существительных 

с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Курица- куриный- курятник- курочка. Активизация 
словаря. 

Воспитатель. Природный мир: Птицы дикие и домашние. 

Питание. Птенцы.  
Гнездование диких птиц, места обитания,  перелётные 

птицы. 

Социальный мир: Уход за птицами. Птичница. 

Польза домашних птиц для человека. 

14 Звуки и буквы М, Л . Выделение 

звуков в словах, определение места 

звука в слове. Звуковой анализ и 
синтез слов (ребусы). 

Преобразование ЛАК- ЛУК- ЛИК; 

ЛУНА – ЛИНА- ЛИСА- ЛИСЫ.  

«Живые слова» 

«Белые снежинки» 

«Зимняя пляска» 

Самомассаж  колечками с 
речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 
артикуляционного 

уклада. 

Развитие 

фонационного 

выдоха,упр.№5 
«Снежок» 

Логопед:Зима, признаки , приметы, изменения в природе, 

погоде. Уточнение  переносных значений слов. 

Согласование существительных с прилагательными в роде 
числе и падеже. 

Воспитатель. Социальный мир: Одежда, обувь – что, из 

чего, для чего, кем производится. Изменения в жизни 

людей, одежде и обуви  с наступлением зимы. 
Природный мир: Беседа о птицах (обобщающая). 

Образование относительных прилагательных, 

согласование существительных с прилагательными. 

15 Звук и буква П. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 
ПОНИ, ЛАПЫ. Синтез слов из 

слогов. Дифференциация звуков и 

букв П-М-Н. 

«Зимой в берлоге мишка 

спит..» 

«Липы» 

«Пальчики и мишка» 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 
уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема)  

«Кораблик» 

Логопед:Особенности жизни животных зимой. 

Активизация глагольного и предметного словаря. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом  «по», «под». 
Воспитатель. Природный мир: Изменение в жизни 

животных с наступлением зимы. Питание, образ жизни. 

Образование сравнительной степени прилагательных. 
Социальный мир: Сравнение образа жизни  диких и 

домашних животных. Кто помогает животным в лесу? 

16 Звук и буква В. Выделение звуков в «Снежная баба» Развитие Логопед:Город зимой, изменения внешнего вида Труд 
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словах, определение места звука в 

слове. Слого- звуковой анализ и 

синтез с последующей графической 

записью ИВАН, КВАС, СЛИВА, 
ВИЛЫ, ЛАВА, ВОЛК, ПЛОВ. 

Синтез из набора букв, слогов. 

Дифференциация звуков и букв В-Л. 

Самомассаж щётками с 

речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 
уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

фонационного 

выдоха,упр.№6 

«Толстяк»- 

«Худышка» 

людей. Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом  «в».Образование группы 

родственных слов. 

Снег- снежный- снеговик 
Воспитатель:  

Социальный мир: Город зимой, изменения внешнего вида. 

Труд людей. Спец техника в городе. (снегоуборочная 
техника) Образование сложных слов.Зимние игры  детей. 

Природный мир: Как белка, заяц  и л ось зиму проводят в 

лесу 

17 Новогодние праздники. 
Разучивание стихотворений, подготовка  к празднику. 

КАНИКУЛЫ. 

Беседы о Рождестве., праздновании  
Нового года. 

18 Звук и буква З. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуко- буквенный  анализ и 
синтез, деление на слоги ЗИМА, 

ЗОНТ, КОЗЛИК, ЗАМОК. 

Дифференциация звуков и букв З-С. 

«От зелёного причала…» 

«Зайка»,»Домики для 

пальчиков» 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 
уклада. 

Развитие 

фонационного 

выдоха,упр.№6,7 
«Дудочка» 

«Насос и мяч» 

Логопед:Наш край. Профессии нашего края. Активизация 

употребления предложно - падежных конструкций с 

предлогом   «ЗА» 
Образование группы родственных слов. 

Нефть- нефтяной- нефтяник. 

Воспитатель,социальный мир: Профессии, транспорт. 
Образование Д.п. существительных (кому какие 

инструменты?). Образование сложных слов: Нефте(газо)- 

перерабатывающий завод. Активизация глагольного 

словаря. 
Природный мир: Беседа «Я- человек» 

19 Звук и буква Б. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуко- буквенный  анализ  

БУЛКА, ПАЛУБА. синтез Слов 

(пропущенная буква)  

Дифференциация звуков и букв П-Б. 

«Дворники» 

Самомассаж прищепками 
с речевым 

сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 
артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 
дыхания (схема) . 

«Пропеллер», 

«Паровоз свистит». 

Комплекс №1 по 
развитию речевого 

дыхания. 

 

Логопед:Город, основные составляющие (кол-во людей, 

здания, дороги, транспорт, предприятия общественные, 
социальные, культурные учреждения) 

Уточнение и активизация словаря. Преобразование 

глаголов с помощью приставок 

Воспитатель:Социальный мир. Транспорт городской. 
Деление по видам: водный, наземный, воздушный, 

подземный. Активизация глагольного словаря. ПДД. 

Упражнение в словообразовании с помощью суффиксов. 
Природный мир: «Экологические пирамиды» 

 

20 Звук и буква Д. Выделение звуков в «Динь-дон…» Упражнения для Логопед:Дом, части дома, виды домов. 



134 

 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью  

ЗУБЫ, ДУБЫ, САДИК, СИДИТ, 
ДАТА. 

Дифференциация звуков и букв  Д-

Т. 
 

«Теремок» 

Самомассаж щётками с 

речевым 

сопровождением. 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 
уклада. 

развития речевого 

дыхания (схема) . 

Комплекс №2 по 

развитию речевого 
дыхания. 

«Топор». 

Дом- домик- домашний- домовой. 

Активизация словаря существительных и прилагательных. 

Активизация употребления предложно - падежных 

конструкций с предлогом НА. 
Воспитатель. Социальный мир: Наш город, мой дом, 

квартира. Виды комнат. Образование относительных 

прилагательных и сложных слов.(5 этажей – пятиэтажный) 
 Основные городские службы, здания. 

Природный мир: «Как узнать зиму» 

21 Звук и буква Р. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 

ТРАВА, ТРУБА, РАМА, РУКА, 
КРАБЫ. Синтез из слогов. 

Дифференциация букв Р-В-Б-З. 

«Мы ногами топ-топ…» 

«Солнышко» 
Пальчиковые упражнения 

с речевым 

сопровождением. 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 
дыхания (схема)  

Комплекс №3, упр1 по 

развитию речевого 
дыхания. 

«Пылесос и пылинки». 

Логопед:Мебель, радиоаппаратура, электро-бытовая 

техника. Что для чего? Активизация словаря 
существительных и глаголов. Образование относительных 

прилагательных 

Воспитатель. Социальный мир: Мебель, назначение и 
виды в зависимости от  комнаты, в которой используется.. 

«Человек- изобретатель». 

Природный мир: Аквариум. Сравнение рыб и лягушек. 

Активизация словаря прилагательных 

22 Звук и буква Г. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 
последующей графической записью 

ГОЛУБИ, КНИГА, ГЛИНА, 

ГОСТИ.  Синтез слов из букв. 

Дифференциация звуков  Г-К—Х и 
букв Г-П-Н-Т. 

«Чайник» 

«Дом на горе» 

«Маша каши наварила…» 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема) . 
«Ветерок», «Штанга» 

Логопед:Посуда. Электро- быовая техника на кухне. 

Классификация посуды, её назначение. Активизация 

словаря существительных и прилагательных. Образование 
относительных прилагательных. 

Воспитатель.Социальный мир: Посуда, классификация в 

зависимости о назначения.  

Природный мир: Комнатные растения, уход за ними. 
Домашние питомцы. 

23 Звук и буква Г. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 

ГОЛУБИ, КНИГА, 

ГЛИНА, ГОСТИ.  Синтез слов из 
букв. 

Дифференциация звуков  Г-К—Х и 

букв Г-П-Н-Т 

«Ветер дует нам в лицо..» 

«На ветвях заснули 
птицы…» 

«Парашютик» 

Упражнения для 
развития речевого 

дыхания (схема) . 

Логопед:Мальчик – будущий мужчина. Роль мужчин в 

нашей жизни. 
Активизация словаря прилагательных. Упражнение в 

составлении сложно-подчинённых предложений. 

Воспитатель:Социальный мир: День защитников 

Отечества. Военные профессии. Мир- война. Образование 
сравнительных степеней прилагательных. 

Природный мир: Обитатели нашего  уголка природы. 
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24 Звук и буква  Ш. Выделение звуков 

в словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 
КОШКИ, МЫШКИ, ШИШКИ, 

КРЫША, ШКУРЫ, ШНУРЫ. 

«Эй, Попрыгали на 

месте…» 

Самомассаж щётками с 

речевым 
сопровождением.  

Упражнения для 

уточнения 
артикуляционного 

уклада. 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема) . 

Логопед:Семья, члены семьи. Кто кому кем приходится. 

Активизация словаря. Упражнение в согласовании 

существительных с местоимениями "моя","мой" ,"моё" 

"мои". Описание внешнего вида человека. 
Воспитатель. Природный мир:Человек, части тела, 

гигиена тела. Важность органов для жизнедеятельности. 

Составление рассказа о семье 
Социальный мир: Сознательное отношение к здоровью. 

25 Звук и буква  Ш.  

Дифференциация звуков и букв Ш-
С, Ш-Ч. 

«Открывай скорее 

книжку..» 
«Здравствуй, пальчик.» 

 

«Фокус», Упражнения 

для развития речевого 
дыхания (схема) . 

Комплекс № 3упр2-3 

по развитию речевого 
дыхания 

Логопед:Девочка- будущая женщина. Роль женщины в 

нашей жизни. Активизация словаря. Согласование 
существительных с прилагательными. 

Составление предложений, распространение  

однородными дополнениями и определениями. 
Воспитатель.  

Социальный мир: 

8 марта. Труд и роль женщины в семье, обществе. 

Распространение предложений однородными 
определениями и глаголами. 

Природный мир: Вода вокруг нас. Круговорот воды в 

природе. 

26 Звук и букваЖ. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 
ЛУЖА, ЖУКИ, КОЖУРА, 

ПИРОЖОК, ДРУЖОК, ДОЖДИК. 

«Солнышко,…» 

«Кошечка» 

Упражнения для 

уточнения 
артикуляционного 

уклада. 

«Солнышко и тучка» 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема) . 
Комплекс №4 по 

развитию речевого 

дыхания 

Логопед:Весна ранняя. Признаки, изменения в погоде, в 

природе. Согласование существительных с 

прилагательными. 

Образование сравнительной степени прилагательных 
Весна- весенний- веснянка. 

Вода- водица- водный- водяной. 

Воспитатель. 
Природный мир: Признаки наступающей весны , 

наблюдения. Активизация словаря прилагательных. 

Согласование существительных с прилагательными. 
Описание времени года , погодных и природных явлений 

по наблюдениям, картинам, по схеме. 

Социальный мир: Свойства воды в природе.  

27 Дифференциация звуков и букв Ш-
Ж-З- С.  Синтез из слогов , букв. 

Звуко- буквенный анализ и синтез  

ЖИВОТ, ГАРАЖИ, АРБУЗЫ, 

«Птички» 
«Шалтай- болтай» 

Самомассаж колечками с 

речевым 

«Холодно- жарко» 
Комплекс №5 по 

развитию речевого 

дыхания 

Логопед:Весна в лесу, в поле. Изменения в жизни зверей, 
птиц. Упражнение  в суффиксальном словообразовании. 

Составление и распространение предложений. 

Составление сложноподчинённых предложений. 
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ЛУЖОК, САША, ШИШКИ, 

ЗАСЛУЖИЛ. 

сопровождением. Птица- птичий- птичка- птичница. 

Воспитатель. Социальный мир: Весенняя одежда и 

обувь. Детские игры. Активизация словаря 

прилагательных. Согласование существительных с 
прилагательными, образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Природный мир: Кто живёт в воде. 

28 Звук и буква Ц. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 
ЦАПЛИ, ЛИЦО- ЛИЦА, ЦАРИ, 

СИНИЦА. 

Дифференциация звуков и букв Ц-
С. 

«Один малыш…» 

«Цок-цок-цок» 

Самомассаж щётками с 

речевым 
сопровождением. 

Упражнения для 

уточнения 
артикуляционного 

уклада. 

«Загнать мяч в ворота» 

Упражнения для 

развития речевого 

дыхания (схема)  
 

Логопед:Сезонные изменения в одежде, обуви людей, для 

чего и почему. Активизация глагольного словаря. 

Согласование существительных с местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЁ, МОИ. 
Воспитатель.Социальный мир: Город весной. Труд 

людей в городе. Распространение предложений 

однородными определениями, сказуемыми. 
Природный мир: Что растёт в воде. 

 

29 Звук и буква Ч. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 
слове. Звуковой анализ и синтез с 

последующей графической записью 

ПОЧКА, ЧАСЫ, ЧУДО, ЛУЧИ, 
ЧИСЛО. 

 

«Чок- чок, каблучок» 

«Сначала буду 
маленьким..» 

«Наша Маша рано 

встала..» 
Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

«Лицо загорает» 

Упражнения для 
развития речевого 

дыхания (схема)  

Логопед:Детский сад. Службы детского сада. 

Активизация словаря глаголов и прилагательных. 
Согласование существительных с местоимениями  НАШ, 

НАША, НАШЕ, НАШИ. 

Распространение предложений однородными 
существительными. 

Воспитатель. Социальный мир: Профессии детского 

сада. Моя группа. Игрушки. Школьные принадлежности. 

Составление рассказов о жизни детей в детском саду. 
Природный мир: Уход за комнатными растениями весной. 

30 Дифференциация звуков и букв Ч- 

Т, Ч-Ц.  Упражнение в анализе, 
синтезе и графической записи слов 

ТИХО, ЧИХАЛ, ЦЫЦ. 

«В небо ракета..» 

«Раки» 
«Овечки» 

«Охотник идёт по 

болоту» 
Комплекс №5 по 

развитию речевого 

дыхания 

Логопед:Космос. Солнце, планеты, спутники. Космонавты. 

Упражнение в образовании группы родственных слов. 
Упражнение в составлении пересказа по 

худ.произведению. 

Космос- космический- космонавт- космолёт. 

Воспитатель:  
Социальный мир:День космонавтики. Герои космоса.  

Природный мир. Солнце – большая звезда. Составление и 

распространение предложений. 

31 Звук и буква Щ. Выделение звуков в 

словах, определение места звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез с 

«Котище» 

Самомассаж щётками с 

речевым сопровождением 

«Горох против 

орехов» 

Упражнения для 

Логопед:Планета Земля. Атмосфера, Солнце, ядро Земли. 

Разнообразие поверхности Земли: материки, океаны, горы, 

моря, реки, озёра, леса, поля, пустыни. Природные 



137 

 

последующей графической записью 

ЩУКА, ПИЩИТ, ОВОЩИ, 

ПЛАЩИК. 

Упражнения для 

уточнения 

артикуляционного 

уклада. 

развития речевого 

дыхания (схема)  

явления: вулканы, тайфуны, землетрясения. 

Упражнение в самостоятельной постановке вопросов. 

Воспитатель:  

Социальный мир: Как работает моё сердце. Перегрузки в 
космосе. Составление и распространение предложений 

Природный мир: Знакомство со свойствами воздуха. 

32 Дифференциация звуков и букв Ш-
Щ, Щ- С.  . Звуковой анализ и 

синтез  слов с графической записью 

СИТО, ЩИТЫ, ШОРТЫ. 

«Облако» 
«Филин» 

Самомассаж  

прищепками с речевым 

сопровождением 

«Ветерок» 
Упражнения для 

развития речевого 

дыхания при 

произнесении 
прозаического текста. 

Логопед:Некоторые физические свойства земли, воды, 
воздуха, их значение  жизни людей. Природные явления: 

ветер, гроза, дождь. Согласование существительных с 

прилагательными, распространение предложений 

однородными определениями. 
Воспитатель. 

Социальный мир. Люди в мире спорта. Спортивные игры 

на различных земных поверхностях. 
Природный мир:Носы нужны не только для красы. 

33 Дифференциация звуков и букв Ч- 

Щ, Щ-Ц.  . Звуковой анализ и синтез  

слов с графической записью ЧАЩА,  
ЧИЩУ, ЩИПЦЫ 

«Чок-чок, каблучок» 

«Человечки» 

Самомассаж щётками с 
речевым сопровождением 

«Пропеллер». 

Упражнения для 

развития речевого 
дыхания при 

произнесении 

прозаического текста. 

Логопед:1 мая- праздник труда. Дружба между народами. 

Упражнение в образовании группы родственных слов: 

Друг- дружба- дружить- дружный 
Составление сложно-подчинённых предложений. 

Воспитатель.  

Социальный мир: 
1 мая- День солидарности трудящихся. Дружба между 

народами. Чтение худпроизведений, беседа по пословицам 

о труде. 

Природный мир: Беседа о весне. 

34 Упражнение в анализе, синтезе и 

чтении слов, печатании их под 

диктовку. 

«Слава нашим 

генералам..» 

«Заборчик» 
Самомассаж  расчёсками 

с речевым 

сопровождением 

Игры и упражнения 

для упорядочения 

темпово- 
интонационной 

организации речи. 

Логопед:9 мая – день Победы. Ветераны, памятники, мир, 

война. Упражнение в составлении и распространении 

предложений различного типа. 
Война- воин- военный- воевать. 

Воспитатель.Социальный мир: 

9 мая – праздник Победы .  

Природный мир:  Беседа о дождевых червях. Письмо 
дождевого червяка 

35 Упражнение в анализе, синтезе и  

преобразовании слов. Чтение и 
пересказ текстов. 

«Весенняя берёзка» 

Самомассаж щётками с 
речевым сопровождением 

Игры и упражнения 

для упорядочения 
темпово- 

интонационной 

организации речи 

Логопед:Поздняя весна. Изменения в природе, погоде. 

Активизация словаря. Согласование существительных с 
прилагательными. 

Образование сравнительной степени прилагательных 

Воспитатель. Природный мир: Все нужны на Земле 
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(проблемно- этическая беседа).  

Социальный мир: Труд людей в городе . Упражнение в 

составлении и распространении предложений различного 

типа. 

36 Упражнение в анализе, синтезе и 

чтении слов, предложений, текстов.  

Решение ребусов, головоломок, 
кроссвордов. 

«Бабочка» 

«Молоточки» 

Игры и упражнения 

для упорядочения 

темпово- 
интонационной 

организации речи 

Логопед:Весеннее пробуждение растений. Работы на 

огороде, в саду. Распространение предложений 

однородными сказуемыми и определениями. 
Воспитатель: Природный мир: Красная книга – сигнал 

опасности. 

Социальный мир: Весенне- полевые работы. Специальная 

техника. Упражнение в составлении и распространении 
предложений различного типа 
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Приложение 4 

 

 

График выдачи пищи в холодный период года (3 корпус) 

  

Возраст Группа 

Завтрак 2 завтрак Обед Полдник Ужин 

Выдача 

пищи 

Прием 

пищи 

Выдача 

пищи 
Прием пищи 

Выдача 

пищи 

Прием 

пищи 

Выдача 

пищи 

Прием 

пищи 

Выдача 

пищи 

Прием 

пищи 

5-6 лет №14 
08.18 

08.27-

08.47 
09.22 09.30-09.40 11.55 12.02-12.32 15.12 15.20-15.30 16.38 

16.46-

17.06 

6-8 лет №13 
08.26 

08.35-

08.50 
09.26 10.15-10.25 12.03 12.10-12.35 15.08 15.20-15.30 16.46 

16.53-

17.15 
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Приложение 5 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (1, 2 корпус) 

№ 

п/п 

Наименование процедур Месяц  

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика с оздоровительным 

бегом 

х х х х х х х х х х х Х 

2. Точечный массаж по методике Уманской х х х х х х х х х х х  

3. Элементы дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой, А.Г. Ипполитовой 

х х х х х х х х х х х Х 

5. Полоскание полости рта прохладной водой х х х х х х х х х х х Х 

6. Фитонцидопрофилактика (чесночные медальоны, 

кашица) 

х х х х х х х      

7. Сон без маек х х х х х х х х х х х Х 

8. «Тропа здоровья» х х х х х х х х х х х Х 

9. Гимнастика после дневного сна х х х х х х х х х х х Х 

11. Обливание ног х х х х х х х х х х х Х 

12. Босохождение х х х х х х х х х х х Х 

13. Воздушные ванны х х х х х х х х х х х Х 

14. Солнечные ванны          х х Х 

15. Плавание х х х х х х х х х    
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16. «Сухой бассейн» х х х х х х х х х х х Х 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (3 корпус) 

№ 

п/п 

Наименование процедур Месяц  

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика с оздоровительным 

бегом 

х х х х х х х х х х х Х 

2. Точечный массаж по методике Уманской х х х х х х х х х х х  

3. Элементы дыхательной гимнастики по методике 

А.Н. Стрельниковой, А.Г. Ипполитовой 

х х х х х х х х х х х Х 

5. Полоскание полости рта прохладной водой х х х х х х х х х х х Х 

6. Фитонцидопрофилактика (чесночные медальоны, 

кашица) 

х х х х х х х      

7. Сон без маек х х х х х х х х х х х Х 

8. «Тропа здоровья» х х х х х х х х х х х Х 

9. Гимнастика после дневного сна х х х х х х х х х х х Х 

12. Босохождение х х х х х х х х х х х Х 

13. Воздушные ванны х х х х х х х х х х х Х 

14. Солнечные ванны          х х Х 

16. «Сухой бассейн» х х х х х х х х х х х Х 
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Приложение 6 

Модель двигательного режима 

Формы работы Виды занятий 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 50 мин 2 раза в неделю 60 мин 

на воздухе 1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин 

Физкультурно- оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно 

8-10 мин 

ежедневно 

8-10 мин 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения напрогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 мин 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-35 мин 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

двигательная разминка в сочетании с 

воздушными(между ОД) и водными 

процедурами (после дневного сна) 

5-7 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

5-7 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

занятия в бассейне 25мин 30 мин 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин 1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

Двигательнаядеятельностьдетей 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно- игрового оборудования 

ежедневно ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно ежедневно 

Взаимодействие с 

родителями 

совместные занятия родителейс детьми в течение года в течение года 

участие родителей вфизкультурно-массовых 

мероприятиях ДОО 

в течение года в течение года 
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Приложение 7 
Расписание педагогических мероприятий с воспитанниками МАДОУ ДС №37 «Дружная 

семейка» на 2023-2024 учебный год (3 корпус) 
 

Группа компенсирующей направленности № 13 

для детей от 6 лет до прекращения образовательных отношений   

 

День недели Время Занятие 

Понедельник 09.00-09.30 
09.40-10.10 

15.30-16.00 

Развитие связной речи 
Природа 

Физкультура 

Вторник 09.00-09.30 

09.40-10.10 
11.30-12.00 

15.30-16.00 

Математические представления 

Социальный мир 
Физкультура (у) 

Рисование 

Среда 09.00-09.30 

 
10.20-10.50 

15.30-16.00 

Формирование произношения и 

подготовка к обучению грамоте 
Музыка 

Аппликация/Конструирование 

Четверг 09.00-09.30 
09.40-10.10 

15.20-16.00 

 

Физкультура 
Математические представления 

Формирование лексико-грамматических 

представлений 

Пятница 09.00-09.30 
 

10.20-10.50 

15.30-16.00 

 

Формирование произношения и 
подготовка к обучению грамоте 

Музыка  

Рисование 

 

Группа компенсирующей направленности № 14 

для детей от 5 до 6 лет  

 

День недели Время Занятие 

Понедельник 09.00-09.25  
11.25-11.50 

15.30-15.55 

Природа 
Музыка 

Лепка/ Аппликация 

 

Вторник 09.00-09.25 

 

10.00-10.25 

15.30-15.55 

Формирование произношения и 

подготовка к обучению грамоте 

Физкультура  

Рисование  

Среда 09.00-09.25 

11.30-11.55 

15.30-15.55 
 

Математические представления 

Музыка 

Формирование лексико-грамматических 
представлений и развитие связной речи 

Четверг 09.00-09.25 

 

10.05-10.30 

Формирование произношения и 

подготовка к обучению грамоте 

Физкультура 

Пятница 09.00-09.25 

10.50-11.15 

15.30-15.55 

Социальный мир 

Физкультура (у)  

Конструирование 
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