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Целевой раздел программы  
 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 15 г. Апатиты (далее Программа, далее МАДОУ)  

разработана в соответствии с документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В. Нищева) 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач:  

-реализация содержания АОП ДО;  

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

-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;  



4 
 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; -формирование общей культуры 

личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  
  

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием саду детей с ограниченными возможностями 

здоровья основополагающими принципами построения образовательной деятельности 

выступают принципы специальной (коррекционной) педагогики. Принципы специальной 

педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. Реализация 

общепедагогических принципов в системе специального образования имеет качественное 

своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают важнейшие, 

концептуальные положения специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики.  

Общепедагогические принципы:  

- Поддержка разнообразия детства. - Сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

-Позитивная социализация ребенка.  

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся.  

-Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

-Сотрудничество ДОУ с семьей.  

-Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР:  

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

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  
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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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы   характеристики  

Характеристика особенностей развития детей с ТНР  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и ре- 

чи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полно- го 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со- стояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. К тяжелым речевым нарушениям 

относятся ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня.  

Особенности развития детей с нарушениями речи.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушения, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико – грамматическую системы языка.  
Характеристика детей с I уровнем развития речи. У дошкольников с первым 

уровнем речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  
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Характеристика детей с II уровнем развития речи. У дошкольников со вторым 

уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас составляет обиходная 

предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей представлены простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество сформированных звуков).  

Характеристика детей с III уровнем развития речи. У дошкольников с третьим 

уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые 

навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.        

Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР. У детей этой группы 

в связи с трудностями формирования речи замедляется и нарушается формирование 

других высших психических функций, так как неполноценная речевая деятельность 

отражается на формировании сенсорной, интеллектуальной и аффективно- волевой 

сферы. Одними из общих закономерностей аномального развития являются изменения в 

развитии личности аномального ребенка в целом. Особенностями такой личности 

являются: пониженный фон настроения, астенические черт тенденция к ограничению 

социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость возникновения страхов. 

Формирование личности детей с тяжелыми нарушениями речи связано с характером их 

дефекта. Задержка проявления речевого общения, бедный словарный запас, и другие 

нарушения отражаются на формировании самосознания и самооценки ребенка. Доказано, 

что отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи в известной мере 

усугубляют речевой дефект. Личностные особенности детей сказываются на характере их 

отношений к окружающим, на понимании своего положения в обществе и выполнении 

своих обязанностей в нем. Психика дошкольников старшего возраста с ОНР не готова к 

полноценному переходу к обучению как ведущей деятельности. Наряду со специфичным 

развитием психики происходит своеобразное развитие эмоционально-волевой сферы. 

Симптомами нарушения эмоционально-волевой сферы являются: раздражительность, 

повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость. Также ребенку с 

речевой патологией присуши: замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

агрессивность, обидчивость, нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

трудности общения с окружающими и налаживание контакта с ними. Такие дети легко 

переключаются с одного переживания на другое, проявляют несамостоятельность в 

деятельности и легкую внушаемость, в поведении и играх следуют за другими детьми. 

Кроме того, у детей с ОНР часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства.  

Особенности речевого развития (трудности морфологического, синтаксического, логико-

синтаксического и композиционного характера) сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). Естественным следствием нарушения общения является 

нарушение процесса развития игры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 
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Указанные выше речевые и коммуникативные затруднения оказывают 

отрицательное влияние на установление и поддержание контактов со сверстниками во 

время игры, на формирование игры как деятельности. У детей с ОНР обнаруживается 

недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области 

наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-

образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, многоэлементного 

комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать 

определенные признаки объектов. Наиболее страдает у детей с ОНР абстрактное мышление, у 

них с трудом формируется обобщение. Дети с ОНР с трудом усваивают абстрактные, 

временные и пространственные понятия.  

Мышление детей с ОНР является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно оценить 

ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

замедленностью.  

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в 

сравнении с возрастной нормой, у детей с ОНР постепенно формируется обобщенное 

мышление, функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их 

существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо используют 

элементы помощи, способны применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя 

для детей данной категории все же требуется помощь во время формирования у них 

обобщенного образа действия и обобщенного мышления.  

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, прежде всего, 

в неспособности ребенка с общим недоразвитием речи установить сходство и различие 

между предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при 

выполнении заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в 

непонимании основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования 

абстрактного счета. Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует 

специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не 

могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их 

интеллектуальные возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для многих детей с 

ОНР требуется больше времени при овладении абстрактным счетом и решением 

арифметических задач. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления.  

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с нарушением мышления 

характерна и недостаточная сформированность и других психических процессов и 

функций.  

Нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; 

не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

за- данному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на 

чисто словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 

воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, 

длинные инструкции, продолжительные оценки деятельности. Для всех детей с общим 

недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств 
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внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания.  

 

Выделяют следующие особенности внимания детей с речевой патологией: – 

нарушения концентрации внимания как следствие утомления; – неадекватные колебания 

внимания; – ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее 

элементы; в связи с этим осуществление деятельности замедляется; – «генерализованное и 

неселективное» внимание, что проявляется в неумении сосредоточиться на существенных 

признаках. Ребенок не может сосредоточиться на существенных признаках из-за 

трудностей дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается 

зависимость внимания от внешних воздействий; – персеверация («прилипание») 

внимания, выражающееся в сниженной способности переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой.  

Описанные нарушения внимания у детей с ОНР отрицательно влияют на 

протекание всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения 

знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми. В структуре дефекта 

познавательной деятельности детей с ОНР большое место занимают нарушения памяти. У 

детей с ОНР нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной 

трудностей непроизвольного запоминания является сниженная познавательная активность 

этих детей. Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а 

непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное.  

У детей с общим недоразвитие в речи страдает как механическая, так и логическая 

память. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации.  

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных 

для выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также 

имеет свои особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети путают названия 

цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и временных 

отношениях, далеко не всегда используют те возможности восприятия, которыми 

обладают.  

Слуховое восприятие детей с ОНР - слуховое внимание, тембровый, 

звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей данной 

категории со значительной задержкой.  

Наряду с общими психологическими особенностями детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи 

отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 
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задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки 

на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Таким образом, в целом «можно сказать, что у детей с ОНР отмечается 

значительное замедление темпа развития неречевых психических функций, по сравнению 

с нормой.  
Среди нарушений в развитии речи очень часто встречается фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Р.Е.Левина, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева, Е.В.Чиркина, 

О.В.Преснова, и др. исследователи, изучающие детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, отмечают, что для таких детей наряду с речевыми особенностями 

характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью.  

Помимо нарушений речевого (вербального) характера, дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием имеют особенности в протекании высших психических 

функций:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также отмечается слабосформированное произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой.  

Ряд авторов отмечают у детей с ФФН недостаточные устойчивость и объём 

внимания, ограниченные возможности его распределения – это Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова;  

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. Т.Б.Филичева 

отмечает: «Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем: они 

трудно восстанавливают порядок расположения даже четырёх предметов после их 

перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках не всегда выделяют предметы 

или слова по заданному признаку». При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей с ФФН снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий;  

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.;  

- почти всегда наблюдается нарушение пальцевой и артикуляционной моторики;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление.  

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой её стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается.  
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Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:  
-Недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков;  

-Замена одних звуков другими, более простыми и представляющими, поэтому меньшую 

произносительную трудность для ребенка;  

-Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в 

других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 

речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического 

восприятия. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и 

слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных 

заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически 

им недоступно.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность 

словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.  

Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно исправить 

дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы предполагают конкретизацию требований 

ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов. 

Планируемые результаты освоения основной части Программы: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и других; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 



11 
 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- воспитание у детей положительного осознанного отношения к занятиям физкультурой, 

профилактическим упражнениям по укреплению осанки, свода голеностопного сустава, стопы; 

воспитание привычки к сохранению и укреплению своего здоровья;  сформированность 

начальных навыков ЗОЖ; 

- овладение навыками поддержания правильной осанки; 

- приобретение умения сохранять направление и равномерность ходьбы со свободными 

естественными движениями рук и ног; в беге - умение соблюдать предложенный темп, движения 

при этом достаточно ритмичны и легки; 

- умение чётко принимать исходное и промежуточное положения, выполнять упражнения с 

разной амплитудой движений; 

- увеличение диапазона двигательных умений и навыков, что связано с развитием 

физических качеств; 

- умение расслаблять мышцы, провести коррекцию своих частей тела перед зеркалом; 

- успешная ориентировка в пространстве «от себя», выделяя различные ориентиры (с опорой 

на световые, цветовые, звуковые, тактильные, двигательные ощущения), от другого человека, в 

новом помещении;  

- обладает развитым глазомером, точностью движений, развиты навыки концентрации 

внимания;  

- развитие самосознания и самооценки; формирование способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения  работы по коррекции речевых 

нарушений. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам.  

Таким образом, дети учатся: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

 - первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 - графо-моторные навыки; 
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-  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений).  
 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими  дошкольного образования. 

 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В соответствии с спецификой работы с детьми с ТНР,  образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имя в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

2.1.1.Образовательная область «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.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи:  

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 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

Развитие импрессивной речи  

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением.  

Формировать понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы).  
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Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).  

Формировать умение различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, 

длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий).  

Формировать умение различать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

Формировать умение дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом— дома, 

кукла— куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-) 

             Формировать умение дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам 

(сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов.  
  

Развитие экспрессивной речи. 

  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 

«Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», 

«Насекомые». Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  
Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот— коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).  
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Формировать умение образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, - 

ят-).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Формировать умение различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали).  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Формировать 

умение согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест  

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
 

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи, развивать умение слышать 

окружающие звуки, дифференцировать их.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [у] — [а], [и] — 

[у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Формировать умение дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— 

точка, миска—киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

 

Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса, подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]1.  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. Развитие речевого 

общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
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Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Речевой материал для логопедических занятий  

 

Имена существительные, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, 

кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; 

мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, 

колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, 

шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; 

петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, 

щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, 

ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, 

лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, 

туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, 

ночь.  

Глаголы, есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 

причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, 
бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать.  

Имена прилагательные, красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, 

папин.  

Имена числительные, один, два, три.  

Местоимения, я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.  

Наречия, вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 

тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги, в, на, у.  
 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения.  

«Как рычат мишки?», «Хлопки»,  «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины 

игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», 

«Четвертый лишний», «Для чего нужны?»,  «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», 

«Кто в домике живет?», «Один, два, три»,  «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь 

внимательным», «Воробьишки» и др. 
 

Рекомендуемые картины для рассматривания. «Птичий двор», «Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам (одномоментно в 

уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  
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5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и ярки- ми 

картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки одномоментно).  

7. Серии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки.  

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы 

12. Книжки-игрушки (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. Альбом «Круглый год».  

14. Альбом «Мир природы. Животные».  

15. Альбом «Наш детский сад» 

16 Альбом. «Веселая артикуляционная гимнастика». 

17. Альбом «Веселая мимическая гимнастика». 

18. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

19. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

20. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

21. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

(для формирования математического словаря). 

22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», 

«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый 

котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) 

и др. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 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.  

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 
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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, 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. 

 

Сенсорное развитие: 
  

- Совершенствовать чувственный опыт детей.  

- Формировать перцептивную деятельность.  

- Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов.  

- Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. –  

- Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

- Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

- Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  
 

Развитие психических функций 

  

- Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи.  

- Воспитывать слухоречевую память.  

- Развивать зрительное внимание и память.  

- Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

- Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда).  

 

Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как 

звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные 

картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чай- ник», 

«Бабочка и цветок». 

 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

 

- Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира.  
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- Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

- Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке.  

- Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

- Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними. Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они со 

стоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

- Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида.  

- Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

во- робей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни.  

- Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

- Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  

 
Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении:  стол с емкостями для воды, песка, глины 

и рабочей поверхностью из пластика; резиновый коврик; нарукавники;  Природный материал 

(песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревянные плашки, различные плоды);. Пищевые 

красители; емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки; игрушки для игр с водой и другое.   
 

Развитие математических представлений  

 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 

(круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур.  Формировать умение группировать предметы по 

определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Формировать умение сравнивать контрастные по величине предметы, 

сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, вели- 

чине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления), использовать слова: 

большой, маленький.  

Количество. Формировать умение выявлять отношения групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?»  Формировать умение определять количество путем 

пересчета (1,2,3).  Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Формировать умение 

понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?», использовать в речи слова: «один, два, 

три, ни одного, по одному, много».  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 

спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток  (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их.  
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Рекомендуемые игры и упражнения, «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и 

квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические 

цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), 

«Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух 

множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного 

количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), 

«День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото»,  «Вкусное печенье», «Где 

курочки?».  Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», 

«Мед- ведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», 

«Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», 

«Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», 

«Разноцветные кораблики».  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

  

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении: коврограф, наборное полотно, 

магнитная доска; комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники 

разных размеров, окрашенные в основные цвета; предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы; объемные геометрические формы (кубы и шары 

разного размера, окрашенные в основные цвета), разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, природный материал), «Геометрический 

паровозик»; игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы).  
 

Конструктивно-модельная деятельность  

- Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов).  

- Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубика- ми, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике.  

- Формировать умение играть со строительным материалом, сооружать несложные постройки 

по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

- Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: средний резиновый 

мяч, средний матерчатый мяч, маленькие резиновые мячи; 2—3 крупных пирамидки, 

состоящие из колец четырех основных цветов; крупные бусины, колечки, косточки от 

счетов и яркие шнурки для их нанизывания; крупная и средняя мозаики; сборные игрушки 

(машинки, матрешки, домики и т.п.); крупные яркие пластмассовые кубики четырех 

основных цветов; средние деревянные кубики четырех основных цветов; кубики с 

картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части); разрезные картинки (2—4 

части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым лексическим темам; 

небольшие пластмассовые и деревянные волчки; игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», 

«Сапожок» и др.); рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.; Игрушки-

вкладыши из пенорезины; «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-

вкладыши); комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики; комплект игрушек, фотографий детей для 

проведения артикуляционной гимнастики и другое. 
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Уголок «Маленькие строители» в групповом помещении  

- Крупный строительный конструктор.  

- Средний строительный конструктор.  

- Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с 

крышками.  

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т.п.)  

- Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и метал- лические 

разных моделей.  

- Мягкие модульные конструкции. 
 

2.1.3. Образовательная область «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.  

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  дошкольного возраста.   

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через 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.   
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» в групповом помещении: стеллаж 

для книг; детская мебель; ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр; маленькие 

ширмы для настольного театра: коврограф;  детские книги по программе;  пособие Н. В. 

Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок»; различные виды театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный);  костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба»,  «Волк и козлята» и другое. 

 

Изобразительная деятельность  

 
- Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.  

- Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

- Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус. 

  

Рисование  

- Формировать умение передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений, правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее.  
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- Формировать навык проведения карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков.  

- Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных форм и линий, закрашивать круглые формы. 

- Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий, рисовать 

солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки, создавать несложные сюжетные 

композиции.  

- Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий), умения 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

 

Аппликация 

 

- Воспитывать интерес к аппликации. 

- Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. 

- Формировать навыки работать с кистью и клеем аккуратно, умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой, создавать 

различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство 

ритма, пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

 

Лепка 

 

- Воспитывать интерес к лепке. 

- Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

- Формировать умение лепить предметы, состоящие из нескольких частей.  

- Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку 

путем сворачивания столбика. 
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центр «Маленькие художники» в групповом помещении:  толстые восковые и 

акварельные мелки, цветной мел, цветные карандаши, гуашь, акварельные краски для 

рисования пальчиками, пластилин, цветная и белая бумага, картон, наклейки, 

самоклеящаяся пленка, кисточки для рисования, печатки, клише, клеевые карандаши, 

наборное полотно, магнитная доска и другое. 
 

Музыкальное развитие  

 

- Развивать музыкальные и творческие способности. 

-  Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

-  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- Формировать начала музыкальной культуры.  

 

Восприятие музыки  

 

- Формировать умение слушать и понимать музыку разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.), слушать музыкальное произведение до 

конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание.  
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- Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  

- Развивать звуко-высотный слух (способность различать звуки по высоте).  

- Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

- Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, 

металлофона и др.). 
 

Музыкально-ритмические движения  

 

- Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой.  

- Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп).  

- Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать 

умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки.  

- Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии.  

- Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 

общем для всех темпе.  

- Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально- 
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

 

Пение  
 

- Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

- Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками.  

- Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  

- Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 
 

Игра на детских музыкальных инструментах  

 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

- Формировать простейшие приемы игры на них.  

- Развивать чувство ритма.  

- Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских ударных 

инструментах (погремушках, бубне).  
 

Рекомендуемые произведения для слушания, «Баю-баю» (русская народная пес- ня), 

«Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русская 

народная мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Кис- 

ка» (А. Александров), «Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский),  

«Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка),  

«Зима прошла» (Н. Метлов).  
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения, «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный 

мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки при- 

несли», «Наш оркестр» , «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», 

«Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с 

цветами»,  

«Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», 

«Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ло- 

мова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. 

Тиличеева). 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский),  

«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Л. Гавришева, 

Н. Нищева), «Игрушки», (Л. Гавришева, Н. Нищева), «Дождь» (Л. Гавришева, Н. Нищева)  

, «Бычок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Слон» (Г. Вихарева, А. Барто), «Зайка» (Г. Вихарева, 

А.Барто), «Козленок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Грузовик» (Г. Вихарева, А. Барто), «Само- 

лет», (Г. Вихарева, А. Барто), «Паровозик»(Г. Вихарева), «Ква-ква», (Г. Вихарева) , «Цып- 

лята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Гер- 

чик), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко).  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пля- шем» 

(М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Та- нец 

медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (из книги «Поигра- ем, 

потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. 

Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер).  

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елоч- ка» (Е. 

Бахутова).  

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия).  

Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Буренина), «Раз- 

ноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина).  
Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Спя- щий 

котенок» (М. Чистякова). 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении: музыкальный центр и СБ с 

записью детских музыкальных произведений по программе и звуков природы, детские 

музыкальные инструменты и звучащие игрушки (металлофон, дудочки, колокольчики, 

барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со звучащими 

наполнителями), запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями (горохом, 

желудями, камешками, мелкими гвоздиками): атрибуты для музыкальных игр по числу 

детей (платочки, флажки, погремушки, бубенчики и т.п.), предметные картинки с 

изображением музыкальных инструментов, сюжетные картинки с изображением 

музыкантов и другое.  
 

2.1.4. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

  

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 гендерной и семейной 

принадлежности.  
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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 "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах;  

- безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

- труд.  

 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми дошкольного возраста с ТНР предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у 

обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

Формирование общепринятых норм поведения  
- Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

- Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам.  

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать 

навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности, 

уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 
 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

-Формировать у каждого ребенка образ «Я». Формировать начальные сведения о человеке.  

-Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характер- ные для 

мальчиков и девочек.  

-Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

-Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете учителя-логопеда: средние деревянные, 

пластмассовые и металлические машинки разных моделей, простой средний конструктор 

типа «Лего», фигурки людей и животных, разрезные картинки из двух-трех частей с 

изображениями машин, простые крупные пазлы с изображениями машин., игра 

«Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш и другое.  

 

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете учителя-логопеда: куклы среднего размера 

и комплекты одежды для них, коляска среднего размера, тряпичная кукла с 

заплетающимися косичками, кукла-игрушка на пуговицах, разрезные картинки и пазлы с 

изображениями кукол.  
 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

  

-Побуждать детей к активной игровой деятельности.  

- Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности.  

- Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим.  
 

Подвижные игры  

- Развивать двигательную активность детей.  
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- Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками.  

- Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 

имитационные действия. 

 
Рекомендуемые игры в помещении, «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», 

«Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», 

«Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме»,  

«Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», 

«Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка».  

 

Подвижные игры на улице: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка- 

хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 

беленький сидит», «Кто дальше?»  

 

Дидактические игры 

- Формировать умение собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам, собирать из отдельных частей плоскостные изображения 

игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.  

- Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 

Дьенеша).  

- Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета. 

- Закреплять умение сооружать несложные по- стройки из нескольких кубиков по данному 

алгоритму. Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

 

Рекомендуемые игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», «Парные картинки», 

лото «Игрушки», «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда); блоки Дьенеша (для самых 

маленьких) 

  

Сюжетно-ролевые игры 

 

- Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения 

с ними совместных действий.  

- Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  

- Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию.  

- Формировать умение детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные дейст- 

вия. 
 

Рекомендуемые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у врача», 

«В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы» и другие. 
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Театрализованные игры 
 

- Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 

- Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать. 

- Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

- Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал. 

- Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

- Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра. 

- Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.  

 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, 

кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

 
Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 

Центр «Мы играем» в групповом помещении: куклы маленькие, средние, большие обоего 

пола, комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного белья для кукол, 

комплекты мебели для кукол, коляски для кукол, наборы кукольной посуды, атрибуты для 

проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», «На приеме у врача», «В 

автобусе» и др. , атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, бусы и т.п.), небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для 

зонирования игрового пространства 
 

Совместная трудовая деятельность 

 

- Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить  

материалы.  

- Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

- Формировать умение убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 

одежду.  

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

  

Уголок «Мы дежурим» в групповом помещении: плакат «Мы дежурим» и комплект 

предметных картинок-символов к нему, фартучки и колпачки для дежурных.  
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  

- Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.  

- Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

- Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

  

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 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.  

 

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 
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процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

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

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

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 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.  

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.  

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.  

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 
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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. 

 

Основные движения  

 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (ё=3см), через канат (ё=5см), доску (ширина — 10 см). 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (Ь=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить 

и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, 

через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение 

лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным 

шагом по нижней рейке гимнастической стенки.  

Упражнения в равновесии, на координацию движений  
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений 

использовать комбинации различных движений.  

Формировать навыки хождения по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см, между предметами, с перешагиванием через предметы.  

Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в 

круг, в рассыпную.  

Общеразвивающие упражнения  
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, с предметами и без предметов.  
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Формировать навыки поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их, 

перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься 

на носки, приседать, держась за опору, и без нее. 
 

Спортивные упражнения  
Формировать навыки катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки, 

скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого, залезать на трехколесный велосипед, 

слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

  

Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество.  

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 

таких играх.  

 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?»,  «По 

ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот»,  

«Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди 

свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой»,  

«Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами». 
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

  

Уголок «Спортивный» в групповом помещении: большие надувные мячи (2—3 штуки), 

мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук), обручи (3—4 штуки), флажки 

разных цветов (8—10 штук), ленты разных цветов на колечках (8—10 штук), тонкий 

канат, веревки, кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук), модульные 

конструкции для подлезания, перелезания, пролезания, массажные мячики разных цветов 

(8—10 штук), массажные коврики и ребристые дорожки, нетрадиционное спортивное 

оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых бутылочек, наполненных песком и 

т.п.), трехколесный велосипед или тренажер-велосипед, сделанный из трехколесного 

велосипеда со снятыми колесами, забавная игрушка-кольцеброс.  

 
 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигатель- 

ном режиме, закаливании, полезных привычках).  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
 

Раздевалка: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), скамейки, «Алгоритм» процесса одевания, стенд для 

взрослых «Мы старались!» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей), «Уголок 

для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий), Мини библиотека методической литературы для родителей и 

книг для чтения детям дома, информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  
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Туалетная комната: традиционная обстановка, «Алгоритм» процесса умывания. 
 

 

Начиная со 2 младшей группы, воспитанники корпуса № 1 МАДОУ № 15 г. 

Апатиты 2 раза в неделю посещают занятия в бассейне. Обучение плаванию проводит 

инструктор по физической культуре. Занятия проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные цели и задачи обучения плаванию. 

 Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий образовательно-

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, 

но и знаний, развиваются физические качества и умственные способности детей, 

воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается 

осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по 

обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

 

  Задачи обучения. 

 Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

 Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

 Учить выдоху в воде. 

 Учить лежать в воде на груди и на спине. 

 Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине. 

 Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

 Учить различным прыжкам в воду. 

 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 
образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия 

более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 
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- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей 
и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для 

того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для 

здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для этого. Обучение 

начинают с кроля на груди и на спине.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют 

представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; 

соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора 

упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; разучивание 

движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в 

полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 
 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее 

пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть разнообразным, 

ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным. Бассейн также 

должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, 

желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому 

захотелось научиться плавать.  
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При последовательном решении задач и с использованием различных средств 

выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а незначительные 

погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием, этап, связанный с приобретением детьми умений и 

навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и 

свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. В то 

же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др 

Задачи обучения. 

Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду. 

Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

Пытаться скользить по поверхности воды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в 

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном 

положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 
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Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Обучать выдоху в воду. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его команды. 

 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Делать попытку доставать предметы со дна. 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

 

Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на 

замечания преподавателя, выполнять его требования. 

 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 



38 
 

Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это 

не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами 

плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 

чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо 

научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом 

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки. 

Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под 

водой. Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное 

время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и 

на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

 

К концу года дети могут. 

Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, 

дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 
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Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников  

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной группе. В 

качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. 

Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных упражнений необходим секундомер, с 

помощью которого фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 

0,1секунды. По борту бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка. 

Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год. Допустимо проводить 

оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем 

следующие принципы:  
1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.  

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности.  

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада.  

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности.  

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, 

отказ от программирования деятельности детей.  

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора.  

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого.  

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, игры-

состязания, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

имитационные игры, коммуникативные игры,  театрализованные 

игры  
 

Двигательная Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации с 

включением разных форм двигательной активности;  

развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности;  игры и игровые ситуации с включением разных 

форм двигательной активности;  физкультурно-музыкальный  

досуг; физкультурный праздник; игры-соревнования;  

подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; 

соревнования  
 

Коммуникативная Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; игровая 

обучающая ситуация: ситуации- иллюстрации; ситуации- 

упражнения; ситуации- проблемы; ситуации-оценки составление 

и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами); диалог 
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Трудовая Совместные действия, дежурство- поручение, задание,  

мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

чтение художественной литературы, связанной с тематикой 

трудовой и профессиональной деятельности; викторины; 

целевые прогулки; мастер-классы (шеф-повар готовит тесто для 

пирогов и др.); создание альбомов о профессиях; проекты 

(выпуск газеты, съемка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада, и др.), экскурсия (на почту и др.); целевые 

прогулки; дидактические игры («Что нужно для работы» и др.) 

Познавательно- 

исследовательская 

Поисково-исследовательская лаборатория, решение проблемных 

ситуаций,  экспериментирование, коллекционирование, 

проектная деятельность, клуб математических игр, праздников, 

турниров и забав,  игры (сюжетные, с правилами), наблюдение, 

экскурсия;решение проблемной ситуации; опыты; 

коллекционирование; экспериментирование («Какого цвета 

снег?» и др.); конференции; моделирование; 

Продуктивная Игра (сюжетная, с правилами); диспуты (с участием родителей); 

познавательно-интеллектуальный досуг; работа в 

исследовательской лаборатории; беседа; 

ситуативный разговор; речевая ситуация; игровая обучающая 

ситуация: ситуации-иллюстрации; ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; ситуации-оценки, составление и 

отгадывание загадок, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, игра-эксперимент; 

опыты с красками; игровая ситуация 

Музыкально- 

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкальное творчество, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-дидактические игры,  

музыкальная игра- драматизация; театрализованная 

игра; разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

досуг; игровая ситуация; театральная постановка; концерт; 

игровые упражнения; музыкально-двигательные этюды; 

развлечение; музыкальная гостиная; слушание музыки 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение: - произведений художественной 

литературы; просмотр и обсуждение: -мультфильмов и 

видеофильмов по художественным произведениям; телепередач; 

-книг и иллюстрированных энциклопедий, разучивание 

стихотворений; творческий вечер; литературная гостиная; 

инсценировка и драматизация сказок, игра-викторина 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития.  

 

 

Ведущие специалисты по реализации Программы:  

 

1) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану.  

2) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану.  
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3) Воспитатели группы – индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога- психолога, работа по 

индивидуальному учебному плану.  

4) Музыкальный руководитель - индивидуальная работа в рамках совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога.  

5) Инструктор по физической культуре - индивидуальная работа в рамках совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога.  
 

Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса 
 

 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Коррекционная 

работа 

Напоминание 

-Объяснение 

Проговариван

ие 

-Труд в уголке 

природы 

-Наблюдение 

-Развивающие 

игры 

-Обсуждение 

-Гимнастика: 

дыхательная 

артикуляцион

ная, зри- 

тельная, 

пальчиковая 

Показ 

-Объяснение 

-Наблюдение 

-Беседа 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

-Игры 

(дидактическ

ие, 

подвижные) 

Продуктивна

я 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные, 

сюжетно- 

ролевые), 

Игры- 

экспериментирова

ния, Игры со 

строительным 

материалом Игры 

со спортивными 

атрибутами 

Игры-

драматизации 

(пальчиковый, 

настольный, 

перчаточный, 

масочный и др. 

виды театра) 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация, 

рисование) 

Опрос, 

анкетирование

, 

Информацион

ные листы,  

Мастер-класс 

для родителей, 

Семинары, 

Семинары- 

практикумы, 

Ситуативное 

обучение, 

Упражнения, 

Консультации, 

Интерактивно

е 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ, Беседа, 

Презентации, 

Совместное 

творчество  

Открытые 

занятия  

Конкурсы  
 

индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом 

-Игры и 

упражнения в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной среды (сен- 

сорная комната) 

-Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов 

(мозаика, 

шнуровки, 

нанизывание бус 

и др.) 

-Упражнения на 

зрительных 

тренажерах 

-Игры с песком, в 

сухом бассейне 

 

Учитель-логопед: 
 

- изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- личностных особенностей 

ребенка; 

- определение основных на- правлений и содержания коррекционно- логопедической 

работы с ребенком; 

- формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма; работа над просодической 

стороной речи; 

- закрепление правильного произношения гласных звуков и их сочетаний, согласных 

звуков, легких по артикуляции, сочетание согласных и гласных; 

- устранение недостатков слоговой структуры. 
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Формы работы: 

- Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой моторики пальцев 

рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

- Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

- Лексико- грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

- Дидактические игры, игры с пением и другое. 

 

Воспитатели: 
 

- у чет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели; 

- активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов; 

- включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 
Формы работы: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек; знакомство 

с художественной литературой; работа над пересказом и рассказыванием. 

- Индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда… 

 

Медицинский персонал 
 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

Педагог-психолог 

 

Проводит (по согласованию с родителями) психологическое обследование, 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера личности, личностное развитие), участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Инструктор по физической культуре 

 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у до- школьников координацию 

движений… 

 

Музыкальный руководитель  
 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса.  
 

2.3.1. Индивидуальный образовательный маршрут  психолого-

педагогического сопровождения 

 

Формы психолого-педагогического со- Срок Исполнитель 
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провождения проведения 

Комплексное обследование и диагностика 

уровня развития ребенка с ОВЗ; 

Психодиагностика высших психических 

функций, особенностей эмоционально- 

волевой сферы, личностных характеристик 

ребенка 

Сентябрь 

Педагог - 

психолог 

Диагностика речевого развития. Учитель-логопед 

Определение задач коррекционной психолого-

педагогической работы и разработка 

индивидуальной образовательной про- 

граммы. 
Октябрь 

Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед, 

педагог, члены 

ПМПк 
Разработка программы и плана 

взаимодействия с семьей ребенка (ОВЗ) 

Коррекция несформированных высших 

психических функций, взаимоотношений в 

детском коллективе на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях 

2 раза в неделю 

В течение учебного 

года 

Педагог - 

психолог 

Стимуляция речи, развитие коммуникативных 

навыков на индивидуальных занятиях 

2 раза в неделю 

в течение учебного 

года 

Учитель-логопед 

Создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды в группе, 

обеспечивающей полноценное развитие всех 

видов детской деятельности: коррекционные 

пособия и игры, дидактические 

пособия и игрушки 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  

Психолого-педагогическое консультирование 

семьи ребенка-инвалида 

В течение учебного 

года, по плану 

работы с 

семьей 

Педагог – 

психолог, 

учитель-логопед 

Подготовка ребенка к участию в утренниках и 

развлечениях и т.д., проводимых в детском 

саду 

В течение учебного 

года 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Повторное комплексное обследование и 

диагностика уровня развития ребенка с ОВЗ и 

определение задач коррекционной психолого-

педагогической работы на следующий 

учебный год, корректировка адаптированной 

образовательной программы в соответствии с 

достижениями 

ребенка 

Конец учебного года Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед, 

педагог, члены 

ПМПк 

 

 

2.3.2. Педагогический мониторинг 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В МАДОУ проводится оценка индивидуального развития детей с ОВЗ в рамках 

психолого-педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом - психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, воспитателями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ППк, предполагают в начале и конце каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве МАДОУ в рамках 

психолого- педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы, деятельность которых регулируется «Положением о ППк». 

При реализации Программы проводится оценка речевого развития воспитанников 

МАДОУ учителем-логопедом совместно с педагогическими работниками. В случае 

выявления детей с особенностями в развитии проводится углубленное логопедическое 

обследование, целью которого является выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 

Результаты используются для решения задач: 

1) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

2) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

3) направления на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для определения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

 

В группах общеразвивающей направленности углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 

проводится в течение сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 
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системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать про- 

грамму в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 

до 7 лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития. Оценка промежуточных результатов 

развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это 

время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития 

ребенка. 

Мониторинг общего развития осуществляется так же воспитателями в содружестве 

с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в 

начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

 

 

 
2.4. Содержание коррекционной работы  

 

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 ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
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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. 

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). 

 

Общие ориентиры в достижении результатов программы коррекционной работы: 

- 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. 

 

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 Программы;  

- 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.  
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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.   
 

2.4.1 Организация работы психолого-педагогического консилиума 

 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой 

взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном учреждении такой 

системой является психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), цель которого – 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей МАДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. Основными задачами ППк МАДОУ являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в МАДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МАДОУ возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- разработка рекомендаций воспитателям, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них индивидуальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года педагоги и специалисты МАДОУ (педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели, старший воспитатель, социальный педагог), 

выявляют детей, имеющих проблемы в усвоении программного материала. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают адаптированную образовательную программу (для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов) или индивидуальный образовательный маршрут (для детей, 

испытывающих затруднения в освоении программного материала). 

В целях разработки АОП ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

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 родителям 

(законным представителям) ребенка. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

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

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

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
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определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с 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. 

 

2.4.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей 

 

Методика проведения обследования ребенка дошкольного возраста с ОНР 

учителем-логопедом. 

 Сбор анамнеза 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и 

вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 

хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, 

тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, 

преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 

(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку 

губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное 

возбуждение, сильный приступообразный, так называемый «мозговой» крик), 

особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 

было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления, лепета, первых слов и первых фраз. Отметить, прерывалось ли речевое развитие 

и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; от- 

ношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 

результаты. 

Проведение обследования 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 
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Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает ребенку, например, 

пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки с помощью 

этих игрушек, предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки 

маленькой ширмой и производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и 

называет иг- рушки. При отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка 

звучала. Для этого можно использовать предметные картинки с изображениями данных 

игрушек. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком большого и маленького мячей, кубиков, большой и маленькой 

кукол, чашек или их изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и 

различение основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает 

ребенку показать кубики, шарики, мячи заданного цвета или их изображения на 

предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или 

пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. Можно предложить 

показать круги, квадраты и треугольники на таблице или картинке. 

Исследование восприятия пространственных представлений проводится в процессе 

выполнения ребенком следующих заданий: складывании простых предметных картинок 

(мяч, мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным 

разрезами по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, 

постройке из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании ребенком по 

просьбе логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и внизу (ковер).  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

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

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

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

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

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», 

гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с 

тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по 

подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см, переложить мягкую игрушку из одной руки 

в другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький 

матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в 

ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

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

проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), 

кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 

правой руке, потом на левой), проверки навыков работы с карандашом (умение держать 

карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с 

предметами (складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков 

работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). После этого 
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отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки — «толстячок», 

показать, как ешь лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После 

этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок.  

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при 

выполнении по подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться 

(«улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), 

показать уз- кий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю 

губу («качели»), подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком 

(«лошадка»), широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 

пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

 

Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с 

ребенком предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями 

предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание 

существительных, учитель-логопед предлагает ребенку показать на картинках отдельные 

предметы (стол, стул, окно), части тела (голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления 

понимания обобщающих слов ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 

изображений различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, 

брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для проверки 

понимания ребенком действий ему предлагается показать на простых сюжетных 

картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния 

пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной инструкции (принести 

машинку, покатать машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку).  

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают 

показать по картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик, стул — 

стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, на которых действие совершает 

один объект или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, маши- на едет — 

машины едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка 

понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Учитель-

логопед предлагает ребенку показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка 

Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба 

бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, 

одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных 

картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 

предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), 

размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, кислый 

лимон). Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, логопед 

проверяет употребление ребенком существительных в именительном падеже 
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единственного и множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — 

мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос по картинке 

«Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос 

по картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» 

(Красная чашка, синяя лопатка); употребление предложно-падежных конструкций с 

предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на 

столе); употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при 

назывании большого и маленького предметов, изображенных на картинке, по образцу 

(дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление 

глаголов в форме единственного и множественного числа в изъявительном наклонении 

при назывании действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты 

спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — мальчики играют); употребление 

возвратных и невозвратных глаголов при составлении предложений по картинкам 

(Мальчик умывается. — Мама умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает 

девочку.) 

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет со- 

стояние имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен по- 

казать вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит 

поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает 

кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО- 

КО- КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!). При исследовании звукослоговой структуры слов 

ребенок повторяет за учителем-логопедом с опорой на наглядность сначала односложные 

слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные слова из двух открытых слогов (вода, 

нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из трех открытых слогов (вагоны, бананы, 

панама). При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер 

нарушения произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие 

звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность носовых 

звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст обследуемого ребенка, учитель-логопед 

проверяет только состояние произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и 

звуков подгруппы свистящих. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем 

дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

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

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя фонематические функции, учитель-логопед проверяет способность 

ребенка дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на 

картинках (кот- кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к фонематическому анализу. 

Ребенку пред- лагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» — 

звук [р].  
В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка 

в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.).  
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1. Развитие моторной сферы  
Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, нарисованными на 

полу на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей на полу доске. Не может прыгнуть в 

длину с места. Не умеет выполнять прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть 

через палку, расположенную над полом на высоте 35 см. Не может переложить игрушку из 

одной руки в другую перед собой, над головой. Не может бросить одной рукой маленький мяч 

в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м. Не может похлопать в ладоши и 

потопать ногами одновременно. Все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном 

темпе, проявляя моторную неловкость.  

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3—4 небольших игрушки, а потом 

поочередно достать их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может 

сложить пальчики в колечко сначала на правой, апотом на левой руке. Все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается 

наличие леворукости, амбидекстрии. Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот 

по команде логопеда, широко улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий 

язычок, показать узкий язычок; положить язычок сначала на верхнюю губу, а потом на 

нижнюю; покачать язычком влево - вправо, пощелкать язычком, широко открыть рот по 

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

темпе, плохо переключаясь. 

2. Развитие фонетической стороны речи 

Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. Допускает 

множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, 

повторяемых за логопедом. У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не 

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

3. Развитие фонематических функций 

Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, названия 

которых различаются одним звуком. 

4. Развитие импрессивной речи 

Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. Ребенок 

плохо понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе логопеда отдельные 

предметы, части тела. Не понимает обобщающих слов, не может показать картинок по 

предложенным темам. Не понимает действий, изображенных на картинках. Не может вы- 

полнить поручений по словесной инструкции. Не понимает форм единственного и 

множественного числа имен существительных. Не понимает предложно-падежных 

конструкций с предлогами. Не понимает существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и не может показать называемых логопедом предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи 

Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных 

конструкций с предлогами «на», «в», при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

6. Развитие связной речи 

У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль;  

III период - март, апрель, май. 
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2.4.4 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога.  
 

Задача педагога-психолога в ДОО – создание условий для охраны физического и 

психического здоровья детей, забота об их эмоциональном благополучии, раскрытие 

потенциальных возможностей и развитие способностей каждого ребёнка.  

Для полноценного развития и профилактики нарушений психического развития 

детей дошкольного возраста в ДОО организовано сопровождение освоения детьми 

образовательных областей педагогом-психологом. В процессе индивидуального 

сопровождения ребёнка или сопровождения группы детей педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в образовании РФ. 

 

Деятельность психолога строится по следующим направлениям: 

 

       Работа с детьми 
 

Работа с педагогами Работа с родителями 

Индивидуальная работа в 

процессе адаптации к ДОО. 

Наблюдение за характером 

взаимоотношений в группе, 

анализ микроклимата; 

определение статуса группы 

и отдельных детей. 

Выявление индивидуальных 

особенностей развития 

ребёнка и разработка 

индивидуальной 

адаптированной 

образовательной программы 

для ребёнка. 

Выявление детей, имеющих 

трудности в общении, 

поведении, эмоциональном 

развитии. Организация 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий и 

игротренингов. 

Осуществление 

мониторинга развития 

детей. 

Индивидуальная и 

групповая работа с детьми с 

целью определения их 

готовности к обучению в 

школе. 

Анализ работы 

воспитателей в группе и 

оказание помощи при 

затруднениях, связанных 

с особенностями 

индивидуального развития 

детей. 

Разработка рекомендаций по 

организации 

благоприятного 

эмоционального климата в 

группе с учётом стиля 

работы воспитателя и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Разработка рекомендаций по 

работе с детьми, имеющими 

трудности в общении, 

поведении, познавательном, 

эмоциональном развитии. 

Проведение практических 

семинаров, тренингов для 

педагогов ДОО. 

Консультирование родите- 

лей по вопросам адаптации 

ребёнка к новым условиям 

жизнедеятельности в ДОО. 

Консультирование 

родителей детей, имеющих 

эмоциональные, 

социальные, поведенческие, 

познавательные трудности в 

развитии. 

Разработка рекомендаций 

по организации жизни 

ребёнка в семье. 

Участие в родительских 

собраниях, информирование 

родителей о возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей. 

Проведение практических 

семинаров, тренингов, 

мастер- классов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на формирование 

профессионального взаимодействия педагогов с детьми и основывается на:  

- субъектном отношении педагога к ребёнку;  

- индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего развития и возможностей ребёнка;  

- мотивационном подходе;  

- доброжелательном отношении к ребёнку;  

- учёте игровой деятельности как основной и ведущей в дошкольном возрасте;  
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- умении педагога организовать как совместную деятельность взрослого с детьми, так и 

самостоятельную деятельность воспитанника.  

 

Сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, 

организация развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию недостатков в 

их психическом развитии.  

Психологическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса в 

МАДОУ осуществляется педагогом – психологом, состоящим в штате МАДОУ.  

Обеспечение единства воспитательных, обучающих и коррекционно - 

развивающих целей и задач воспитательно – образовательного процесса в МАДОУ 

осуществляется при условии согласования разнообразных форм образовательной 

деятельности (непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в режимные моменты, самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности с семьёй) и при взаимодействии воспитателей и специалистов, работающих 

с детьми. 

Цель: Активизация познавательной деятельности воспитанников и коррекция на- 

рушений в эмоционально-личностной, социальной и познавательной сферах 

воспитанников. 

 

Задачи: 

- Формировать познавательные процессы и способствовать умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию 

познавательных интересов и речи как средства познания; 

- Обеспечить оптимальное вхождение детей в общественную жизнь; 

- Своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

- Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальных коррекционно-развивающие 

маршруты, организовывать индивидуальные и групповые занятия; 

- Оказывать родителям (законным представителям) детей и педагогам 

консультативную помощь в вопросах воспитания, образования и развития детей. 

 

Принципы работы:  

 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи на протяжении всего времени пребывания в 

МАДОУ. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми.  

 

Направления работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ включает в себя взаимосвязанные на- 

правления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей 

снижение или нарушения в познавательной, личностной, коммуникативной сферах, 
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проведение психо- диагностического исследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию помощи в ДОУ; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь и коррекцию нарушений в психическом развитии детей в 

условиях ДОУ; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников со всеми 

участниками воспитательно - образовательного процесса: родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 
2.4.5  Обучение воспитанников  с ТНР  

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, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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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 звуко-слоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

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

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью).  

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

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 
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и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

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

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

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
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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. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

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

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

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

уровне;  

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

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

- глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;  

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-  знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся 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.  

 

Реализация данных подходов осуществляется нами через использование 

следующих технологий организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения по периодам 

 

Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 
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I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

Словарный  

запас и связная речь 

Развитие понимания  

речи:  

-умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

выделять название 

предметов, 

действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов. 

Подготовка 

овладению 

диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение 

навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по кар- 

тине (типа: Кто? 

Что? Что делает? 

Кому? Чему?) 

-освоение навыка 

составления 

короткого рассказа 

по следам 

демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

Совершенствование  

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос. 

Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и 

сходных качеств. 

Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, 

пересказов. 

-Заучивание 

простых 

стихотворений 

Совершенствование  

диалогической 

формы речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

Грамматический 

строй речи 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования: 

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, 

глаголов с 

различными 

приставками. 

Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения: 

-окончаний имён 

Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования относи- 

тельных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 
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существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и 

женского рода 

прошедшего 

времени. 

Усвоение 

притяжательных 

местоимений 

мой, моя, моё. - 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, 

ИЗ- ПОД. 

Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм.  

существительными. 

Расширение 

значения предлогов. 

Звукопроизношение Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

Продолжение 

работы по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи звуков 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков 

Просодическая 

организация речи 

Умение владеть 

собственным 

голосом 

Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков 

а, у, о, и. 

Чёткое произнесение 

сочетаний (типа аи, 

па – та, ба – бо), 

слов, коротких 

предложений (тихо, 

громко, 

шёпотом). 

Чёткое 

произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений 

голосом разной 

силы, с разной 

интонацией и 

темпом. 

Продолжение 

работы над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Слоговая структура 

слова 

Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёхсложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных слов со 

стечением 

согласных. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 
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трёхсложных слов 

со стечением 

согласных. 

Слуховое 

восприятие 

Различение звуков: 

а, о, у, и. 

Удерживание в 

памяти и 

возможность 

повторения трёх эле- 

ментов слогов, слов 

Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из 3-4 

элементов 

Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из 4-5 

элементов. 

Звуковой анализ Умение определять 

гласный звук в 

начале слова. 

Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, 

АУИ; первый 

согласный звук в 

словах (типа паук); 

количество звуков и 

их место в 

сочетаниях (типа 

АП) 

Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных 

словах, анализ 

прямого слога. 

Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 

 

 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

В середине сентября специалисты на психолого-педагогическом консилиуме 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании по- 

лученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

Затем начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы в начале каждого 

периода работы. Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

С детьми с ТНР учителем-логопедом проводится индивидуальная, подгрупповая 

работа: 

- подгрупповая работа проводится с воспитанниками, испытывающими одинаковые 

трудности в речевом развитии или имеющими сходные речевые заключения. 

Периодичность подгрупповой работы определяется степенью речевого нарушения и 

этапом работы. 

- индивидуальная работа с детьми проводится по индивидуальным планам, 

направленным на удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ТНР: 

по коррекции звукопроизносительной стороны речи, развитию дыхания, слухового 

восприятия, в соответствии с речевым заключением и психофизиологическим 

особенностям ребенка. 
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Коррекционная работа с детьми с ТНР проводится с учетом режима МАДОУ во 

время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, творческой. 

Периодичность проведения индивидуальных, подгрупповых занятий определятся 

нормативными документами, тяжестью речевого нарушения и психофизиологическими 

особенностями ребенка. 

 

Формы, приемы организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Формы работы 
Методы и приемы 

воздействия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

общеразвивающие, 

коррекционные 

занятия; 

-Подгрупповые 

общеразвивающие, 

коррекционные 

занятия; 

Практические, 

словесные и 

наглядные методы и 

приемы: 

-показ, пояснение, 

-упражнения (психо- 

гимнастика, 

элементы 

арттерапии, телесно- 

ориентированной 

терапии, 

сказкотерапия, 

танцтерапии, 

-наблюдения, 

рассматривание, 

прослушивание 

записей, рассказ, 

беседа; релаксация 

- показ образца 

задания, объяснение, 

педагогическая 

оценка. 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, 

индивидуальная 

либо групповая 

Консультация 

Индивидуальные и 

коллективные 

практикумы  

 

Взаимодействие участников коррекционно-развивающей работы 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляют 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. 
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Взаимодействие специалистов и педагогов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Специалист  Коррекционные 

мероприятия  

Периодичность  Временной период  

Учитель-логопед  1. Коррекция 

речевых нарушений.  

2-3 раза в неделю  1 половина дня  

2. Оказание 

консультативной 

помощи родителям. 

1 раз в неделю  

(по запросу, по 

необходимости) 

2 половина дня 

3. Оказание 

консультативной  

помощи 

воспитателям 

Ежедневно В соответствии с 

циклограммой 

работы учителя-

логопеда 

Воспитатель Соблюдение единого 

речевого режима во 

время занятий и в 

режимных моментах. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Индивидуальная 

работа по заданию 

учителя-логопеда. 

Расширение 

кругозора 

воспитанников. 

Ежедневно В течение дня 

Педагог- психолог Развитие высших 

психических 

функций (память, 

внимание, 

мышление, 

воображение). 

Профилактика 

психоэмоциональног

о напряжения. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

2 раза в неделю на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях, 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 

Оказание 

консультативной 

помощи 

воспитателям по 

вопросам развития и 

воспитания детей. 

2 раза в неделю В соответствии с 

циклограммой 

работы педагога-

психолога 

Инструктор по 

физической культуре 

Развитие общей 

моторики и 

координации 

основных видов 

движений. 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве. 

Формирование 

личностных качеств: 

3 раза в неделю на 

занятиях физической 

культурой, 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 
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взаимовыручки, 

решительности, 

настойчивости, 

уверенности в 

собственных силах 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие дыхания, 

темпа и плавности 

речи, чувства ритма, 

фонематического 

слуха. 

Автоматизация 

звуков. 

2 раза в неделю на 

занятиях музыкой, 

1 раз в неделю 

индивидуальная 

работа 

1 половина дня 

 

2.5. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Реализация образовательного процесса в МАДОУ строится с учетом регионального 

компонента. Эта часть Программы направлена на воспитание у детей гражданственности, 

патриотизма, формирование основ краеведения, представлений о культурно-

исторических, национальных, географических и природных особенностях родного края с 

активным вовлечением детей в различные виды деятельности, привлечением к 

сотрудничеству родителей, взаимодействием с социумом. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомство с историческим прошлым своего города, региона. 

Знакомство с представителями различных профессий, работающих на 

предприятиях города (геолог, химик, строитель и т.д.) 

Знакомство с особенностями экологического состояния объектов 

ближайшего природного окружения (горы Хибины, озеро Имандра, 

Полярный Альпийский ботанический сад, Полярная опытная станция 

«Посвир» и т.д.); 

Знакомство с названиями улиц нашего города и их историей, с 

памятниками  историческими местами: 

- монумент первым строителям города Апатиты; 

- памятник академику А.Е.Ферсману; 

- геологический музей под открытым небом; 

- стелла в память о милиционерах, погибших при    исполнении 

служебных обязанностей; 

- памятник землякам погибшим в годы ВОВ; 

- памятник Кириллу и Мефодию и т.д. 

Участие в сезонном труде, социальных акциях организованных 

городом «Чистый город», «Животные в городе». 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с историей родного края, с культурными традициями. 

Формирование представлений: 

 - о растительном и животном мире Кольского полуострова; 

- о кладовой полезных ископаемых Кольского полуострова; 

- о заповедниках Мурманской области (Лапландском, 

Кандалакшском, «Пасвике»); 

- о Красной книге Мурманской области; 

- о лекарственных растениях Заполярья; 

Участие в проектной деятельности, разработка и реализация 

проектов: 

- «Зеленая аптека», 

- «Добрые друзья природы»; 
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- «Ягодка-малинка»; 

- «Летят перелетные птицы»; 

- «Сказки и рассказы леса». 

Участие в экологических городских акциях: 

- «Чистый город»; 

- «Добрая зима»; 

- «Снеговики против потепления климата»; 

- «Сбор батареек в Апатитах – время пришло». 

      Знакомство с бытом и культурой саамов – коренных жителей 

Севера. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре 

родного края. 

Составление рассказов, заучивание стихов о природе, животных и 

птицах Севера, о улицах города и их истории, о интересных зданиях, 

о памятниках и исторических местах и т.д.. 

Участие в городских и областных конкурсах чтецов: 

- Фестиваль поэтического слова «Золотой голосок»; 

- региональных конкурсах чтецов. 

Чтение саамских сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Участие в проектной деятельности, продуктом которой является 

газеты, книги, буклеты о любимом городе и т.д – работа в 

издательстве «Фантазеры». 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством нардов Севера: 

- Саамская роспись; 

- Поморские козули. 

Знакомство с произведениями художников Мурманской области 

(пейзажи, работы из каменной крошки). 

Участие в фестивалях, праздничных концертах, посвященных дню 

города, праздничным датам области и страны. 

Физическое 

развитие 

Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-

оздоровительными учреждениями города. 

Формирование представлений о спортивных играх народов Севера 

(саами), и видах спорта северян. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях города: 

- проведение в рамках ежегодного «Хибинского Спортивного 

фестиваля» спортивных праздников и соревнований в Учреждении: 

- «Зимняя Олимпиада»; «Ловкие и смелые». 

Участие в целевых прогулках, походах, экскурсиях по любимому 

городу 

 

 

2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства,  как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

 Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (сотрудников детской поликлиники, преподавателей и студентов Кольского 

медицинского колледжа). 
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Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайт ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ТНР 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: 

- организацию преемственности в работе МАДОУ и семьи по вопросам коррекционной 

работы с детьми; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МАДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт учреждения, группы в социальных 

сетях). 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

 

Направление 

работы 

Формы  взаимодействия Цель использования 

Наглядно-

информационное 

Сайт Учреждения 

Информационные стенды 

Открытое занятие 

Родительский уголок 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания 

детей. Формирование у родителей 
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Папки-передвижки 

 

(законных представителей) знаний о 

воспитании и развитии детей. 

Познавательное Общее родительское собрание 

Групповое родительское 

собрание 

Родительская конференция 

Тематическая консультация 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Родительский комитет сада 

(группы) 

День добрых дел 

Педагогическая беседа 

Проектная деятельность 

Индивидуальные консультации 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей. Формирование у родителей 

(законных представителей) 

практических знаний в воспитании. 

Досуговое Спортивные праздники 

Утренники 

Развлечения 

Досуги 

Выставки фотографий, 

рисунков, поделок 

Акции экологические, 

оздоровительные 

Установление эмоционального контакта 

между участниками образовательного 

процесса. 

Информационно-

аналитическое   

Анкетирование 

Социологические опросы 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической грамотности 

 

 

2.7. Оценка результатов реализации Программы 

 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

- получение объективной информации об условиях реализации адаптированной 

образовательной программы МАДОУ; 

- совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционной работы; 

- проведение анализа достижений реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка, в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности для прогнозирования перспектив дальнейшей коррекционной работы; 

- выявление затруднений педагогов МАДОУ в осуществлении образовательной, 

коррекционной и физкультурно-оздоровительной работы с воспитанником. 

Оценка результатов реализации Программы проводится на основе комплексной 

оценки индивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами 

не менее 3 раз в год и включает в себя: 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации Программы, в середине реализации Программы с целью 

корректировки образовательных и коррекционных задач и в конце учебного года. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. Итогом 

данного обследования является логопедическое заключение; 
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- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе 

начала работы по реализации Программы, в середине реализации Программы с целью 

корректировки образовательных и коррекционных задач и в конце учебного года. Итогом 

данного обследования является психологическое заключение; 

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала Программы, 

которую проводит воспитатель группы на этапе начала работы по реализации Программы, 

в середине реализации Программы с целью корректировки образовательных задач и в 

конце учебного года. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития ребенка, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ним. При этом оценка его индивидуального развития прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 

при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации Программы. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 

диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с ребенком. 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Комментарии 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
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рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ЗПР 

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. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 

малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
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стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- 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. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ЗПР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 
1.4.1. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР младенческого и 

раннего возраста (к 3 годам) 

 

Таблица. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР дошкольного 

возраста (к 8 годам) 

Таблица. 

Портрет ребенка с ЗПР дошкольного возраста (к 8 годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

2 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 
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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 

3 Познавательно

е 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. 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 

4 Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в 

т.ч. в цифровой среде), природе 

5 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 

6 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 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. Уклад организации - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитании. 

Уклад МАДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений:  педагогического и вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения. Основные характеристики уклада организации. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности МАДОУ,  миссия 
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Миссия: МАДОУ  является учреждением обеспечивающим высокий уровень психо-

физического и социально-нравственного развития детей дошкольного возраста. Его 

деятельность обеспечивает реализацию права каждого ребёнка на образование и 

воспитание на основе оказания качественных образовательных услуг детям с 2-7 лет. 

Главными ценностями выступают: здоровье, духовность, интерес к познанию, 

патриотизм, удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов; единство 

воспитательного пространства семьи и детского сада. 

Стратегическая цель МАДОУ: создание образовательной среды, способствующей 

тому, чтобы каждый ребёнок вне зависимости от своих психофизических особенностей, 

потребностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и 

общения. 

Задачи: 

- повышение показателей уровня здоровья воспитанников, формирование ключевых 

компетенций детей в соответствии с индивидуальными способностями через внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс компетентностно-ориентированных технологий 

и принципа интеграции; 

- создание условий для современной безопасной цифровой среды; 

- обеспечение оптимальных психолого-педагогических, социально-

организационных, дидактических условий для развития индивидуальных способностей 

каждого ребёнка, самореализации и интеграции в социум вне зависимости от 

психофизических особенностей. 

- повышение эффективности взаимодействия МАДОУ и семьи путём повышения 

уровня профессионализма педагогов  и поиска новых форм сотрудничества с родителями 

(законными представителями). 

 

Принципы жизни и воспитания МАДОУ:  

При создании программа воспитания учтены принципы учреждения, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

- Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения.  

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

- Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. 

Апати-ты (МАДОУ) функционирует с 1973 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 51Л01 № 0000623 

от 15.11.2016 г., регистрационный № 268-16, выдана Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО -51-01-001662 от 06.12.2016 г. серия 

ЛО-51, регистрационный номер 0000585, выдана Министерством здравоохранения 

Мурман-ской области. 

Юридический адрес МАДОУ № 15 г. Апатиты: РФ, 184209, Мурманская область,  г. 

Апатиты, ул. Ферсмана 38а, т. 8 (8155)2-55-64.  

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Козлова 11а. 

Учреждение находится в г. Апатиты Мурманской области -  в Северо-Западный гео-

графическом регионе  России  с умеренно-континентальным климатом, 

характеризующимся  недостатком тепла и избытком влаги,  большой изменчивостью 

погоды, резкими перепадами атмосферного давления,  непродолжительным теплым 

периодом, дефицитом ультрафиолетовой радиации, полярными ночью и днем. Это 

предопределяет  повышенные требования к физиологической адаптации детей,  

гиповитаминозы и снижение сопротивляемости  детского организма. Рядом с городом  

находится такой промышленный комплекс, как ОАО «Апатит», деятельность  которого 

негативно влияет на  экологическую обстановку в районе. 

При проектировании содержания рабочей программы воспитания учитываются 

особенности региона, к которому относится Мурманская  область – Кольское Заполярье: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д.  

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- основной период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

 
Приоритетные направления деятельности  

- охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей,  

- создание оптимальных условий, обеспечивающих психоэмоциональное 

благополучие, приобщение дошкольников к ЗОЖ;  

- создание развивающей среды, представляющей систему условий социализации и 

индивидуализации детей;  

- создание единого образовательного пространства, как условия, обеспечивающего 

развитие всех видов детской деятельности;  

- вовлечение родителей в образовательный процесс, как активных участников, 

формирование у них педагогической грамотности; 
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- реализация направлений дополнительного образования 

МАДОУ имеет два аспекта имиджа - это внутренний имидж и внешний. 

Внутренний имидж - это взгляд н учреждение глазами сотрудников, а также глазами 

родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к 

работе, руководителю и родителям воспитанников, их энтузиазме преданности детскому 

саду и основан на своеобразии внутреннего пространства. 

В МАДОУ работает устоявшийся коллектив педагогов. Каждая возрастная группа 

имеет своё направление, свою «тему группы», свою специфику оформления. 

Воспитательно -образовательная работа строится в рамках единого пространства «детский 

сад-ребёнок-семья».  

Внешний имидж МАДОУ – название, оформление помещений и территории, имидж 

персонала и т.д.. – символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с нашим 

детским садом.  

Детский сад имеет свою символику-это логотип (эмблема) символизирующий 

детский сад. 

Эмблема разрабатывалась исходя из названия дошкольного учреждения 

(«Кораблик»). Логотип детского сада используется в социальных сетях,  в группах 

профессиональных сообществ, при оформлении групповых и иных пространств 

учреждения.  

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

МАДОУ работает в ключе сотрудничества «детский сад-семья-социум». 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. На современном этапе 

детский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему, и педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими 

социальными институтами. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Для 

установления педагогами контактов с родителями важно дать им знания о роли семьи в 

воспитании, работе с родителями, показать её специфику, обучить педагогов 

реализовывать эти знания на практике. 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с 

родителями. 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 

предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 

совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, 

целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (за-конными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоот-

ношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение 

единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права 
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родите-лей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей. 

Задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала.  

В нашем учреждении методическая работа  в данном направлении осуществляется 

по 3 блокам: 

- Мотивационный блок. В него включена работа, направленная на осознание 

воспитателями собственных ошибок и трудностей в организации общения с родителями 

воспитанников, формирование установки на доверительное безоценочное взаимодействие 

с родителями. 

- Когнитивный блок. Включает в себя формирование у педагогов дошкольного 

учреждения системы знаний о семье, её воспитательном потенциале, особенностях 

семейного воспитания, специфике взаимодействия общественного и семейного 

воспитания, методах изучения семьи. 

- Практический блок. Включает в себя работу, направленную на овладение 

воспитателем практическими умениями и навыками по диагностике особенностей 

семейного воспитания, организацию педагогически целесообразного общения с 

родителями, овладение коммуникативными умениями, развитие культуры речи, 

наблюдательности, овладение нормами этики и этикета. Каждый блок содержит 

разнообразные формы и методы активизации воспитателей.  

В работе со всеми родительскими группами педагогический коллектив активно 

использует разнообразные формы работы. 

- Коллективные формы взаимодействия. 

- Индивидуальные формы работы с семьёй. 

- Формы наглядного - информационного обеспечения. 

В МАДОУ используется такая форма работы с родителями, как проектная 

деятельность. Проекты помогают научиться работать в команде, объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Проекты в МАДОУ 

реализуются как долгосрочные, так и краткосрочные. Каждый проект сопровождается 

привлечением социальных партнеров. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

                                                     Информационно-аналитические формы 
 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы 
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с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия 

с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью, 

 беседа 
Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 

а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Семинары-

практикумы 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей -

воспитателей. 

Лекция в формате 

онлайн 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия в 

формате онлайн 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Образовательные 

маршруты для 

родителей 

Образовательные маршруты - инструктивные материалы и методические 

рекомендации по организации целенаправленной образовательной 

,культурно-просветительской деятельности родителей в сети Интернет 

обучающего воспитательного характера. Обсуждение в форме заранее 

подготовленных выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Заседание ППк с 

участием 

родителей 

(законных 

представителей) 

Главной целью является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 
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День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

 

 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми  
 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки детско-

родительского творчества 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Участие интернет-акциях Укрепляют детско-родительские отношения 

 
Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фоторепортажи, информационные проспекты, видеофильмы «Один день из 

жизни группы»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 
 

Ключевые правила ДОО 

 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. Для реализации 

Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой МАДОУ и 

принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МАДОУ включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1  Определение ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности МАДОУ.  

Устав МАДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика.  
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2  Отражение сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности учреждения:  

- специфику организации видов деятельности;  

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

- организацию режима дня;  

- разработку традиций и ритуалов детского сада;  

праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечение принятия всеми участниками 

образовательных отношений уклада МАДОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие учреждения  с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство учреждения  с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные 

акты.  

 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

 
- основным направлением воспитательной работы являются ключевые дела ДОО 

(праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов 

в рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном 

взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - 

других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.) 

Традиции в детском саду развивают в ребенке чувство сопричастности 

сообществу людей, помогают освоить ценности коллектива, воспитывают патриотизм. 

В МАДОУ традиции прочно сложились уже давно, и нашли отклик в сердцах 

воспитанников. Каждая традиция направлена на достижение воспитательной цели и 

всесторонне развивает личности всех участников педагогического процесса  

 

Традиционные мероприятия в  МАДОУ. 

 

Название Сроки проведения 

Спортивные праздники: 

- «День Нептуна» 

- «Играй, пока молодой» 

- «Хибинский спортивный фестиваль» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Выставки творческих работ: 

- «Осенняя пора – очей очарованье» 

- «Добрый Дедушка Мороз» 

 

Сентябрь 

Декабрь  



86 
 

Литературная гостиная 3 раза в год 

Познавательно-развивающая игра «Пятерочка» 3 раза в год 

Встреча с выпускниками детского сада, учениками первого класса Октябрь  

Участие в экологической акции «Берегите елочки» Декабрь  

Праздничные вечера: День дошкольного работника, Новый год, 8 

Марта. 

Сентябрь, декабрь, март 

Традиционный семинар «Через детский сад к здоровой семье» В течение года 

Творческие встречи с интересными людьми. В течение года 

Праздники экспромтом: День рождения, День любимой игрушки, 

День Смеха 

В течение года 

Праздники здоровья, участие в Театре здоровья, совместно со 

студентами ГАПОУ МО "Кольский медицинский колледж" 

В течение года 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Город Апатиты  многонациональный город, в котором живут представители разных 

национальностей, поэтому, осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с 

культурными и национальными традициями народов России.  

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке.  

Педагоги знакомят воспитанников с различными народными обычаями, организуют с 

детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов.  

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются 

народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. На занятиях по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Мурманской области (полярные ночь 

и день и др..).В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные. На занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей 

и навыков эти образы передаются через движения. 

 
2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

 
Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 
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- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами (уголок в приемной «Советы логопеда», «Ваше здоровье»», 

«Правила поведения» и др.);  

-«от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, 

поведение, культура общения, речь и др.); 

 - «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания 

(сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.);  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым («Наше творчество», «Детская мастерская», «Лаборатория» и др.). 

Коллектив МАДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности  

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда.  
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Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется 

путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на 

территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности…  

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук  

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформируется самодостаточная личность ребенка, в характер которой 

будут заложены уверенность, дисциплинированность и ответственность.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
-условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

Состав воспитывающей среды МАДОУ: 

Центры социально-личностного развития  

«Сюжетно-ролевые игры» содержащие оборудование для сюжетно-ролевых игр 

предметов-заместителей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Физическое развитие» «Познавательное развитие « «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественное-эстетическое развитие» В сожетно-ролевых 

играх дети приобретают социальные навыки, когда они играют со сверстником или с 

несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя 

замысел. Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, 

развивать новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети 

овладевают миром реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, проигрывают 

и оживляют свои переживания. 
Центр логики и математики содержит 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». Подобранный материал позволяет развивать все психические 

процессы  

Центр безопасности: позволяет организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие» «Познавательное развитие» «Речевое развитие». В центре 

имеется ПДД (правила дорожного движения) - книги по ПДД - плакаты, дорожные знаки - 

задания, викторины - картотека подвижных игр и дидактических по ПДД - Правила 

поведения: на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по городу, в транспорте, в 

общественных местах и т.д. ППБ (правила пожарной безопасности) Правила поведения: на 

улице, в лесу, на прогулке летом и осенью. Игровые атрибуты.  
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Центр конструирования - в центре имеются разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала, схем, рисунков, картин 

демонстрационных материалов для организации деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие « «Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественное-эстетическое развитие» В центре 

строительства дети играют, как вместе, так и порознь, используя элементы конструкторов 

разной величины и формы. Освоение конструирования проходит ряд этапов – от простого 

перетаскивания блоков к созданию и обыгрыванию сложных построек. В центре развиваем у 

детей способность различать и называть строительные детали (куб, кирпичик, пластина, 

брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина).  

Центр познания и коммуникации - оснащенность центра позволяет обеспечивает 

расширение кругозоора детей и их знаний об окружающим миром во взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие, « «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественное-эстетическое развитие». Дети-это прирожденные исследователи, активно 

собирающие информацию об окружающем мире с помощью наблюдения и 

экспериментирования.  

Центр экспериментирования организации наблюдения и труда - содержит игровое 

оборудование демонстрационные материалы и дидактические пособия  
Исследования, элементарные опыты приводят к развитию устойчивых умений: - наблюдать 

(температура, ветер, тучи, свойства, запахи и др.);ставить вопросы (Что утонет? Что будет 

плавать? Как тает лед?); - сравнивать (Какие семена быстрее взойдут? Какие материалы 

намагничиваются, а какие нет?); - классифицировать (составление гербария по видам листьев 

или цветов)  

Центр театрализации и музицирования- позволяет организовать музыкальную и 

театральную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие «, «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественное-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В центре собраны 

методическая литература, консультации, сценарии, - адаптированная программа «Театр-

творчество-дети», - инсценировки, картинки, песни, костюмы, детские музыкальные 

инструменты, рус. нар. костюмы, косоворотки, юбки, платья, сарафаны, платки, шапочки 

шарфы и др. для поддержание интереса к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлечение детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; на формирование желания участвовать в кукольных спектаклях, 

музыкальных и литературных концертах.  

Книжный уголок содержит 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.  

Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ направленный на коррекцию имеющихся у 

них нарушений.  

Центр двигательной активности для развития основных движений (ориентирован 

на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях средней и 

интенсивной подвижности ) в интеграции с содержательными областями «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». В центре имеется 

спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и малоподвижных игр, нетрадиционное 

спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливающих процедур, 

картотека подвижных игр с детьми в группе и на улице. 
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Центр творчества детей предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование лепка аппликация художественный труд) в и интеграции 

образовательных областей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие « «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественное-эстетическое развитие» дает детям ощущение радости, волнения и 

удовлетворения, он выполняет разные функции: развивает креативность, любознательность, 

воображение и инициативу детей. Здесь дети экспериментируют с материалами, опробуют 

идеи, у них формируется основа для успешной деятельности. 
Таким образом, воспитывающая среда МАДОУ является содержательно 

насыщенной и структурированной. 

 
2.3. Общности образовательной организации 

 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В МАДОУ существуют следующие общности: 

- педагог - дети,  

- родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

- педагог - родители (законные представители). 

 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

 

Ценности и цели детско-взрослой общности. 
Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

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.  

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. 

 

Ценности и цели профессионального сообщества 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
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– побуждать детей 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 сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Педагогический коллектив МАДОУ работает в рамках единого воспитательного 

пространства в тесном сотрудничестве с друг другом исходя из целей и задач воспитания. 

Профессиональное развитие педагога предполагает целенаправленное и 

систематическое воздействие на него в течении всей работы МАДОУ, ориентированное на 

максимальное использование его потенциальных возможностей. 

Из опыта работы с родителями (законными представителями воспитанников) 

заказчиками образовательных услуг мы отмечаем, что сегодня востребован педагог 

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой 

личностный потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника. 

Движущей силой развития профессиональных компетентностей педагогов 

непосредственно в образовательном учреждении являются различные формы повышения 

квалификации в режиме совместной деятельности с друг другом. Между педагогами 

происходит постоянное взаимодействие и общение, коллективная работа предельно 

насыщена коммуникативным взаимодействием, коммуникативные способности педагогов 

в большей степени предопределяют и эффективность их совместной работы. 

Проанализировав ситуацию и наблюдая за педагогами как они объединяются в 

мини группы в совместной деятельности по интересам, учитывая архитектурную 

специфику нашего МАДОУ корпусная система, ограниченная возможность тесно 

общаться с друг другом, а мотивация к общению по интересам у педагогов большая, мы 

решили организовать в МАДОУ творческие группы.  

В структуре профессиональной компетентности педагога наряду с другими 

выделяют технологическую составляющую. В основу идеи создания творческих групп 

легла технология коммуникативного общения за основу мы брали научные труды 

профессора Панасюка А.Ю. Основная задача творческих групп - это обеспечение качества 

образования, отработка и внедрение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности, профессиональное общение, обмен опытом, выработка 

единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной 

деятельности, тем самым коренным образом преобразовать воспитательную среду нашего 

учреждения. 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а 

также другими педагогами, включая специалистов МАДОУ. Работа педагогом проводится 

как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 

воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации 

детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический 

модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные 

проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, 

длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные 
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прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей культурно- гигиенических навыков, правил поведения и 

взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами МАДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой 

возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное 

внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной 

трудовой деятельности, индивидуальной работе. 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать 

доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально- 

коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания 

в МАДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

 

Ценности и цели профессионально-родительского сообщества 
Данные сообщества включают 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 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. К профессионально-родительским 

общностям МАДОУ относятся:  

 - общее родительское собрание;  

- родительские комитеты возрастных групп. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Воспитатель должен воспитывать 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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Культура поведения взрослых в ДОУ 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 нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не 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; 
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- 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

  
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 
2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 
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- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей 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 
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видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ЗПР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ЗПР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР 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 детей совместно со взрослыми; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (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 воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 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 ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 
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- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
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эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО;  

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. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ЗПР дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы: 

1. Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей. 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу. 

5. Дифференцированный подход к каждой семье. 

6. Равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способ-ности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области, России, мире). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Направление 

работы 

Формы  взаимодействия Цель использования 

Наглядно-

информационное 

Сайт Учреждения 

Информационные стенды 

Открытое занятие 

Родительский уголок 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания 

детей. Формирование у родителей 
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Папки-передвижки 

 

(законных представителей) знаний о 

воспитании и развитии детей. 

Познавательное Общее родительское собрание 

Групповое родительское собрание 

Родительская конференция 

Тематическая консультация 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Родительский комитет сада 

(группы) 

День добрых дел 

Педагогическая беседа 

Проектная деятельность 

Индивидуальные консультации 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 

Формирование у родителей (законных 

представителей) практических знаний в 

воспитании. 

Досуговое Спортивные праздники 

Утренники 

Развлечения 

Досуги 

Выставки фотографий, рисунков, 

поделок 

Акции экологические, 

оздоровительные 

Установление эмоционального контакта 

между участниками образовательного 

процесса. 

Информационно-

аналитическое   

Анкетирование 

Социологические опросы 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей (законных 

представителей), уровня их педагогической 

грамотности 

 

 

2.6.3. События образовательной организации 

 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, которое приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Содержание событийного воспитания включает четыре взаимосвязанных 

компонента:  

- познавательный – понятия, характеризующие человека, труд и общество в их 

взаимодействии;  

- ценностный – осознание общества и культуры как универсальной ценности;  

- нормативный – овладение нормами, правилами поведения в окружающем обществе;  

- деятельностный – овладение видами и способами общественно-полезной практической 

деятельности.  

Совместное с детьми социальное проектирование воспитательных событий 

предполагается осуществлять по алгоритму: ситуация → вызов →  импульс → выбор → 

событие и через ключевые единицы: встреча, диалог, проба. 

Педагогическая деятельность в условиях событийной модели воспитательной 

работы ДОУ для человека, находящегося в социальной среде характерно социальное 

формирование личности как естественный непрерывный процесс. Организовывать 
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социальное воспитание необходимо с ранних лет. ДОУ— это открытая социально-

педагогическая система, которая осуществляет функцию социального воспитания 

дошкольников, тем самым актуализирует проблему.  

Профессионально-педагогическая деятельность воспитателя МАДОУ направлена 

на создание условий для социального развития детей, освоения ими социального опыта на 

основе приоритета потребностей и интересов дошкольников, обычаев и традиций 

народной культуры, с учетом специфики социально-экономического развития региона, 

города и МАДОУ.  

Для того чтобы заработала врожденная предрасположенность ребенка к 

социальному развитию, которая выражается во внутренних биологических, 

физиологических, психологических механизмах, данных человеку от рождения, 

необходимы определенные условия: общество людей, общение, деятельность, образ 

жизни, соответствующее качество жизни и т.д.  

Таким образом, педагогическая деятельность МАДОУ должна быть направлена на 

сотрудничество педагогов и родителей, которое позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть ребенка в разных ситуациях и, 

следовательно, способствовать пониманию взрослыми членами семьи его 

индивидуальных особенностей и способностей в процессе формирования у него 

жизненных ориентиров. Социально-педагогическая деятельность МАДОУ строится на 

союзе педагогов и родителей, на их взаимопонимании и доверии. Вся атмосфера 

взаимодействия педагога с родителями в контексте социально-педагогической работы 

свидетельствует о том, что педагог нуждается в родителях, в объединении усилий, что 

родители – его союзники и что он не может обойтись без их совета и помощи.  

Календарный план событийно ориентированной воспитательной работы в МАДОУ 

с привлечением всех специалистов, работающих в группах и с включением родителей в 

общий педагогический процесс, с учётом календарных праздников и традиций отражается 

в Плане воспитательной работы.  

Также основу его реализации составляют следующие события:  

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (воспитательные 

события, проекты воспитательной направленности, праздники, общие дела);  

- традиционные праздничные события;  

- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое художественно-эстетическое и 

физическое развитие путем внесения новых, необычных интересных предметов (ритмы 

жизни (утренний и вечерний круг, прогулка), режимные моменты (прием пищи, 

подготовка ко сну и прочее), свободная игра, свободная деятельность детей). 

 
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях  можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
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- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 
Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует МАДОУ,  

представлены в таблице: 
 

Виды организации совместной 

деятельности в образовательных 

 ситуациях 

Воспитательный потенциал 

Конференция по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Поделись 

улыбкою своей» 

Воспитание  эмоционально-отзывчивой, духовно-

нравственной личности ребенка дошкольного возраста  

Праздники в учреждении Праздники помогают развитию социально-

коммуникативных навыков. Праздник – это 

возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и 

с другими детьми. Праздник в детском саду позволяет 

педагогам оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, насколько быстро включается 

с коллективную деятельность. Организуются праздники 

в форме тематических мероприятий(праздник осени, 

Новый год, Международный женский день, День 

Победы). Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной 

работы детского сада. 

Ситуативная беседа, тематические 

беседы рассказ, советы, вопросы 

Воспитание уважение к человеку, к законам 

человеческого общества, формированием навыка 

культурного поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формируется навык и умение слушать, 

понимать 

заданный вопрос, совет и правильно отвечать на него, 

строить диалог. 

Социальное моделирование, 

воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта 

Формирование коммуникативных навыков, воспитание 

ответственности за свои действия и поведение; 

уважение к различиям между людьми, формирование 

основ речевой культуры, развитие умения слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, 

Формирование коммуникативных навыков, основ 

речевой культуры, развитие умения слушать и слышать 

собеседника, воспитание любви к прекрасному в 
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историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть 

окружающей обстановке, в искусстве, развитие у детей 

желания и умения выступать перед публикой. 

Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Рассматривание и обсуждение картин и 

книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, 

мультфильмов 

Формирование коммуникативных навыков, основ 

речевой культуры, воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в искусстве, развитие у детей 

желания и умения выступать перед публикой. 

Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка 

Демонстрация собственной 

нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд) 

Формирование коммуникативных навыков, воспитание 

социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. Создание условий для 

возникновения у 

ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы и 

пр. 

Литературные вечера, физкультурные 

досуги 

Формирование личности в духе коллективизма, 

развития у нее товарищеских черт и качеств 

 

Ритмы жизни в ДОУ (утренний вечерний круг прогулка) 
 

«Утренний круг» начало дня, когда дети собираются вместе.  Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах.  

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). 
«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.  

Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в детском саду и одно из 

основных оздоровительных мероприятий в детском саду, предупреждающая охрану и 

укрепление здоровья детей, полноценное физическое развитие, различную двигательную 

деятельность детей. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 
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Воспитательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и 

условно делится на три основополагающих аспекта:  
- в организованной образовательная деятельность;  

- воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий.  

- свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию  

Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд  

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек  

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной  

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно- гигиенических навыков  

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность  

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц  

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности  

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно- волевых качеств  

 

Воспитательный процесс в различных формах в образовательной 

деятельности 

 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация  

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников  

Экскурсии (реальная, 

воображаемая)  

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного  

опыта; помогает установлению связи абстрактных 
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представлений с реальностью  

Спортивные соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде  

Викторина, КВН квесты  Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде  

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент.  

Побуждать детей самостоятельно применять различные 

метод передачи информации, сведений, знаний, 

представлений  

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы  

Праздник  Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого- нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка  

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. Публичное 

исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных 

номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка 

 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

            Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.  Второй основополагающий момент, 

заключается в том, что педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт 

широкий спектр условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. 

Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он 

минимизирует организацию его деятельности, то  

есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности.  
 

 
Методы и средства взаимодействия с воспитанниками 

 

Методы Средства 

методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой  

устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.);  

скороговорки, загадки и др.  
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Наглядные методы: Метод 

иллюстрирования Метод 

демонстрации Метод показа  

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия  

- предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др.  

- связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.  

- различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

 

Методы практического 

воспитания Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые)  

Приучение  

Технические и творческие 

действия  

 

- скороговорки, стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации.  

- дидактические,  

- музыкально-дидактические игры.  

- различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

 

Методы эстетического восприятия 

Драматизация Культурный пример 

Побуждение к сопереживанию 

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной  

деятельности  

и художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.).  
 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной активности 

Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. 

Игры-драматизации Сюрпризные 

моменты, забавы, фокусы. 

Элементы творчества и новизны. 

Юмор и шутка. 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки- 

персонажи, ростовые куклы 

Коммуникативные методы 

Имитационный метод (метод 

подражания); 

Беседа; 

Соревновательный метод; 

Командно-соревновательный 

(бригадный) метод; 

Совместные или коллективные 

поручения; 

Метод интервьюирования; 

Метод коллективного творчества; 

Проектный метод; 

- игры-эстафеты; 

- подвижные игры; 

- картотека подвижных игр; 

- спортивный инвентарь; 

- мультимедийное оборудование, микрофон, 

музыкальный центр; 
- квест-маршруты, таблички пунктов маршрута; 

- материалы для продуктивной деятельности 
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«Конвейерный» метод 

продуктивной деятельности 

(может выступать в качестве 

гендерного метода, при 

распределении частей, 

выполняемых только мальчиками 

или только девочками). 

Методы психосенсорного развития 

Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь) 

Методы усвоения сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное включение 

органов чувств. 

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром 

(для раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, 

сгибания, обрывания и др.) 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная 

техника, электронный демонстрационный материал и 

т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

-аудиовизуальные (слайды, 

слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-

CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели в разрезе, модели демонстрационные) 

- спортивное оборудование 

 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

При создании развивающего пространства МАДОУ учтена ведущая роль игровой 

деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и 

является основными целями дошкольного обучения и воспитания.  

 

В МАДОУ осуществляется гибкое зонирование пространства. Имеются зоны:  

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий);  

– для познавательной активности (центр «Научная лаборатория», экспериментирование с 

различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений);  

– для самостоятельной деятельности детей (зона «Игр из строительного материала», 

конструирование из различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, элементы метеостанции);  

– для двигательной активности (спортивные и подвижные игры, дидактические игры по 

ЗОЖ, соревнования, ОРУ);  
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– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы);  

– для отдыха и психоэмоциональной разгрузки (уединение, общение);  

- для знакомства с государственными символами России, Мурманской области.  

- а также уголок природы и дежурных, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда.  
Вся среда МАДОУ  гармонична и эстетически привлекательна.  Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

В дошкольном учреждении имеются:  
- групповые помещения для организации образовательной деятельности с детьми 

от 1 года до 7 лет в отдельно стоящих корпусах, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты узких 

специалистов: педагога-психолога, медицинский блок: кабинет медицинского персонала, 

изолятор). 

В МАДОУ есть необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т.ч. детей с особыми образовательными 

потребностями). В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей.  

В группах имеются: дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах 

деятельности,  игрушки и оборудование для сенсорного развития, наглядный и 

иллюстративный материал.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе  

«уголки уединения»).  

В группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для 

художественно- эстетического развития детей.  

Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки 

авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.).  

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов 

и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.).  

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-

драматизаций.  

Имеются разнообразные виды театров.  Имеется разнообразное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).  

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности.  Имеются 

детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.).  Имеются 
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музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и 

др.).  В группах оборудованы музыкальный уголки, музыкальные игрушки, имеется 

фонотека.  

Музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты). Созданы 

условия для развития конструктивной деятельности детей.  

В группах  имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей).  Имеются мозаики, 

танграмы, разрезные картинки, ребусы и другое.  Имеется бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. Созданы условия для развития 

экологической культуры детей.  Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал 

для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и пр.). 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, 

труде взрослых, для патриотического воспитания. Имеются подборки книг и открыток, 

комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. Имеются образцы 

национальных костюмов. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов 

мира).  

В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения.  

Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и др.  

Созданы условия для физического развития детей.  Имеется  инвентарь и 

оборудование для физической активности детей, самомассажа (спортивный инвентарь, 

массажные коврики, маты и т.п.).  

Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений.  

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с 

песком, светотенью и др.). Имеется материал для систематических наблюдений за 

природными явлениями и процессами.  

Созданы условия для развития речи детей- Имеются иллюстрированные книги. 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи.  

В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных 

пространств.  

Для осуществления патриотического, духовно-нравственного воспитания детей 

создана предметно-пространственная развивающая образовательная среда из следующих 

компонентов:  

- Мини-музеи с тематическими выставками (предметы быта, декоративно- прикладное 

искусство, и др.).  

- Экспериментальный уголок для исследовательской деятельности.  

- Фотоальбомы на разные темы.  

- Тематические выставки детской литературы.  

- Игры, игровые атрибуты для организации детской игры.  

- Фотоальбомы иллюстраций, картинок о жизни народов.  

- Макеты на разные темы.  

- Предметы народных промыслов.  

- Фильмотека.  

- Коллекция репродукций.  

- Подбор аудиозаписей музыкальных произведений, сказок нравственного содержания и 

т.д. 
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Развитие среды ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

 
2.8. Социальное партнерство 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования выделен принцип создания благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. Данное обстоятельство актуализирует проблему социализации детей с 

нарушением зрения: адаптация личности к обществу путем усвоения социального опыта, 

ценностей, норм и установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам; 

во-вторых, формирование собственной позиции и неповторимой индивидуальности, 

процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого создается новый 

социокультурный опыт.  

Основная идея нашего социального партнерства заключается в открытости 

Учреждения  для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное психическое развитие. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

 

Социальные партнеры Мотив сотрудничества Формы взаимодействия 

Учреждения образования и науки 

Министерством 

образования и науки 

Мурманской области 

Обеспечение  

уставной деятельности 

Учреждения 

Получение нормативно- правовых 

документов; 

Управление образования 

 г. Апатиты 

Участие в совещаниях,  

в конкурсах; 

обмен опытом с коллегами; 

прохождение аттестации повышение 

квалификации. 

Участие в ТМППК 

ГАУДПО МО «ИРО»  

г. Мурманск 

Повышение 

квалификации педагогов и 

профессиональная 

переподготовка 

Прохождение КПК; 

обмен опытом; 

участие в конференциях Знакомство с  

инновациями в области педагогики и 

психологии 

МОУ СОШ  № 5  Обеспечение Экскурсия в школу  
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г. Апатиты преемственности в 

воспитании  и обучении 

детей, формирование 

интереса к школьному 

обучению 

Совместное  проведение родительских 

собраний «Добро пожаловать в 1 класс» 

Проведение совместных педсоветов, 

конференций, праздников 

Работа по проекту «Пятерочка» 

Подготовительные занятия в кружке 

«Малышок»  

Учреждения культуры и спорта 

 Централизованная 

библиотечная система г. 

Апатиты 

Оптимизация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, организация 

обучающих и досуговых 

мероприятий для 

разных возрастных 

категорий 

воспитанников, 

пропаганда библиотеки 

как социального 

института среди 

воспитанников, их 

родителей и 

сотрудников детского 

сада 

 Создание единого пространства для 

воспитания высокой нравственности, 

патриотизма, художественно-

эстетического развития детей.  

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

(экскурсий, литературных праздников и 

т.д.) 

Реализация совместных проектов 

(«Литературная гостиная», 

«Милосердие»  и.т.д) 

Помощь в организации книжных 

тематических выставок; 

Осуществление информационной 

поддержки воспитательного процесса, 

участие в конкурсах 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Детская поликлиника 

ГОБУЗ АКЦГБ 

 

Обеспечение лечебно- 

профилактических 

мероприятий 

Консультирование 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей узкими специалистами,  

профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости 

Взаимодействие с  храмами города 

Приход церкви Новых 

Мучеников и 

Исповедников 

Российских г. Апатиты 

Создание 

организационно-

методических условий 

обеспечивающих 

приобщение 

дошкольников к 

духовно-нравственным 

ценностям 

Совместное участие в конференциях, 

конкурсах: 

- конференция по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Поделись 

улыбкою своей»; 

- конкур творческих поделок 

«Рождественская звезда», 

- конкурс чтецов и вокальных 

коллективов «Пасхальные радости» 

Общество Православных педагогов; 

Взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения 

ГАОУСОНГ Апатитский 

КЦСОН, отдел опеки и 

попечительства, КДН 

Сетевое взаимодействие 

и сотрудничество в 

работе с детьми и их 

семьями, оказавшимися 

в социально опасных 

условиях 

Взаимодействие по всем направлениям 

обучения, а также вопросам защиты прав 

и интересов воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

 

 

Структурное 

подразделение 
Должность 

Количество 

штатных      

единиц 

1 2 3 

Административно-

управленческий персонал 

Заведующий учреждением 1,00 

Заместитель заведующего учреждением 1,00 

Педагогический персонал 

Старший воспитатель 1,00 

Воспитатель 2,00 

Инструктор по физической культуре 1,00 

Педагог дополнительного образования  0,50   

Социальный педагог 1,00 

Педагог-психолог 1,00 

Учитель-логопед 0,50 

Учитель-дефектолог 0,50 

Музыкальный руководитель 1,00 

Учебно-вспомогательный         

персонал 
    Младший воспитатель 1,00 

Медицинский  персонал 

Медицинская сестра 1,00 

Медицинская сестра по массажу 0,25 

Заведующий медицинским кабинетом - врач-педиатр 0,10 
Общие отраслевые должности 

служащих 
Начальник хозяйственного отдела 1,00 

Обслуживающий персонал 

Повар детского питания 2,00 

Кухонный рабочий 1,00 

Кастелянша 1,00 

Машинист по стирке и ремонту  спецодежды 1,00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1,00 

Кладовщик 1,00 

 

 

Наименование должностей сотрудников МАДОУ соответствует  номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

МАДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договоры гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года.  

ДОО вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/0
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организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает существующим требованиям. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

 
Для реализации программы воспитания МАДОУ используется практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. (ссылка 

https://институтвоспитания.рф/) 

Методическое обеспечение программы представлено в Приложении к Программе 

 
3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений 

МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда МАДОУ 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда  

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, родителями, 

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 детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия  реализации Программы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

среды и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1. Признание  детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2. Решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в МАДОУ, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4. Учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5. Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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7. Индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8. Оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования; 

9. Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10. Психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11. Вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13. Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14. Взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15. Использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16. Предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17.Обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 

Важнейшие образовательные ориентиры в МАДОУ: 

- Обеспечение эмоционального благополучия. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

- Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям. 

- Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

- Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- Проявлять уважение к личности ребенка и развивать личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами. 

- Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям. 

- Обсуждать совместно с детьми возникшие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу. 
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- Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка. 

5. Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение. 

6. Защищать детей от всех форм физического и психического насилия. 

7. Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 
 

3.2. Организация режима дня детей 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО 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 ребёнка 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. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учётом 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 ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания в МАДОУ  регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

 

Таблица.  

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 

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 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 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 
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Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 
 

Вид организации 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

12 часов завтрак, второй завтрак (сок), обед, полдник 

(фрукты)  и ужин 

 

Учитывая, что ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при 

отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно, в МАДОУ место второго завтрака дети получают сок, а калорийность 

первого  завтрака увеличена на 5 %. 

Режим дня воспитанников МАДОУ  составлен с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса.  

В режиме дня учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи. 

 

Особенности организации режима дня в ДОУ для детей с ОВЗ. 

 

Распорядок дня для детей с ОВЗ учитывает неуравновешенность их психических 

процессов (преобладание либо торможения, либо возбуждения) и направлен на 

уравновешивание процессов возбуждения и торможения посредством формирования 

динамического стереотипа (проведение каждого режимного процесса в одной обстановке 

и в одно и тоже время), рационального чередования активной деятельности с отдыхом. 

В ДОУ для детей с ОВЗ много дополнительных мероприятий (занятие с педагогом 

- психологом, учителем – логопедом и т.д.). Режим дня организован таким образом, 

чтобы у детей не было перевозбуждения и повышенной статической нагрузки. 

Специально выделяется время для совместной деятельности с детьми учителя-логопеда, 

педагога- психолога. Специалисты включены в комплексную совместную деятельность: 

ребенок – педагог – воспитатель. 

Режим подвижности введен во все виды детской деятельности: 

- при планировании организованной образовательной деятельности педагоги 

продумывают рациональный статико-динамический режим; 

- в свободной деятельности дети занимаются в спортивных уголках, 

оборудованных мячами, кольцебросами, кеглями, спортивными тренажерами и др. 

оборудованием. 
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Таблица. 

Режим дня холодный период года корпус № 1 

 

 

Режимные моменты 
Группа для детей 

с ТНР 1 

Группа для детей 

с ТНР-2 

Приход детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 08.20-08.40 

Игры, подготовка к занятиям 08.45-09.00 08.40-09.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.50 09.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.50-11.15 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.20 

вторник – занятие в 

бассейне 11.50-12.10 

11.40-12.20 

четверг – занятие в 

бассейне 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.35 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.20 12.45-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-16.15 15.15-16.25 

Занятие  (общая длительность, включая перерывы) 
15.30-15.50 (четверг) 

15.30-16.00 

(пятница) 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.25 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
18.25-19.00 18.20-19.00 

 

Таблица. 

Режим дня холодный период года корпус № 2 
 

Режимные моменты 
2 младшая группа 

(комбинированная) 

Группа для детей 

с ТНР-4 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 08.30-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.40-09.00 08.50-09.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 09.00-09.40 09.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.10 09.50-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.45 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.15-15.00 12.15-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-16.10 15.10-16.15 

занятие (общая длительность, включая перерывы) 15.15-15.30 

(понедельник, среда) 

15.40-16.00 

(понедельник, среда) 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 
18.00-19.00 18.10-19.00 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям 

- санитарно-эпидемиологически правил и норм; 

- правил пожарной безопасности; 

-к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

 

В МАДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 

- к организации питания, 

- к медицинскому обеспечению, 

- к приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- к организации режима дня, 

- к организации физического воспитания, 

- к личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В Учреждении  есть дополнительные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса (два музыкальных зала, спортивный зал, кабинеты учителей-

логопедов, кабинет педагога-психолога, бассейновый комплекс, прогулочные площадки), 

а также сопутствующие помещения (два медицинских блока, кабинет массажа, два 

пищеблока, две прачечные и др.). 

 

Функциональное использование помещений и их оснащенность 

 

Вид  

помещения 

Функциональное назначение Формы деятельности 

Музыкальный   

зал 

Решение задач 

художественно-эстетического 

направления. Приобщение к 

истокам музыкальной 

культуры. 

Формирование эмоциональной 

сферы. 

 

Организованная образовательная 

деятельность. Праздники 

Театрализованные представления 

Музыкально-литературные развлечения. 

Спортивные развлечения. Родительские 

собрания 

Конференции. Индивидуальная работа с 

детьми по музыкальному  развитию 
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Спортивный  

зал 

Укрепление физического 

здоровья детей. Приобщение к 

здоровому образу жизни 

Развитие двигательной 

активности детей. 

Утренняя  гимнастика 

Организованная образовательная 

деятельность. Спортивные праздники и 

развлечения. Индивидуальная работа с 

детьми по физическому развитию 

Кабинеты  

специалистов 

Обеспечение 

специализированной 

коррекционно-педагогической 

помощи воспитанникам. 

Адаптация детей к социуму. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгрупповые и 

индивидуальные коррекционные 

занятия). Консультации для педагогов и 

родителей 

Кабинет 

массажа 

Оказание лечебно-

восстановительной помощи 

детям с НОДА.  

Проведение массажа для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (массаж стоп, массаж спины) 

Коридоры 

ДОУ 

 

Организация информационно-

просветительской  работа  

Учреждения  с сотрудниками,  

с родителями (законными 

представителями). 

Демонстрация сведений о детском саде  

(режим дня, организация питания и др.) 

Индивидуальные или групповые 

вернисажи детей 

Экскурсии детей во время ООД 

Бассейновый 

комплекс 

Способствует закаливанию 

организма детей, укреплению 

иммунитета, улучшению 

осанки. 

Организованная образовательная 

деятельность по плаванию  

Праздники и развлечения на воде 

Медицинский   

блок 

 

Организация 

профилактической и 

оздоровительной работы с 

детьми.  

Проведение консультативно-

просветительской работы с 

родителями и работниками 

Учреждения. 

Осмотр детей 

Консультации  медсестры, врачей для 

родителей (законных представителей)  и 

сотрудников ДОУ. 

Контроль за выполнением режима дня, за 

освещением, температурным режимом, за 

питанием, 

проведением карантинных мероприятий. 

Изоляция заболевших детей до прихода 

родителей 

Методически

й 

кабинет  

Планирование и организация 

методической работы. 

Оказание методической 

поддержки педагогам. 

Обобщение опыта работы 

педагогов. 

 

Консультации. Семинары 

Работа творческой группы. 

Библиотека, видеотека для педагогов 

Получение информации из интернет- 

ресурсов для обогащения занятий  

Выставки дидактических и методических 

материалов  

 

 
Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 
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Инфраструктурный лист МАДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

 
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

 

 

             Развивающая предметно-пространственная среда ( далее - РППС) рассматривается 

как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС МАДОУ 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной специфики для 

реализации образовательной программы. 

РППС в МАДОУ создана и развивается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МАДОУ учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится учреждение; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ, участников сетевого взаимодействия 

и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе МАДОУ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

МАДОУ; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в МАДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 
Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребёнка и взрослого (мультстудия, роботизированные и технические игрушки и другие). 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группового помещения 

является частью целостной образовательной среды Учреждения, в которой учитывается 

возрастная и гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда обеспечивает и гарантирует: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству; к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 

том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях. 

2. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения и прилегающей территории, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

4. Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов. 

5. Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи. 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

РППС Учреждения  обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. РППС: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная, 

доступная, безопасная. 

 РППС  строится с учетом организации деятельности детей: 

- подбор дидактического материала, соответствующий  изучаемой теме; 

- насыщение предметной среды материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми; 
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- создание условий для развития, творческого самовыражения, осознания себя, для 

свободного упражнения в способах действия и умениях и реализации собственных задач в 

самостоятельной деятельности детей. 

Все пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных уголков, 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы доступны 

детям. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров и уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

РППС Учреждения представлена в Паспортах групп и кабинетов МАДОУ № 15 г. 

Апатиты. 

 

Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета 

 

Правильно организованная РППС, использование современных информационно-

коммуникативных ресурсов, комфортные условия создают возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяют 

ребенку проявлять и развивать творческие способности, стимулируют самостоятельность, 

инициативность, помогают утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствуют всестороннему гармоничному развитию личности. 

Главное требование к развивающей предметно-пространственной среде – ее 

развивающий характер. 

Развивающая функция требует для своей реализации сочетания традиционных и 

новых, необычных компонентов, для развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным, содержательным. 

Логопедический кабинет имеет достаточную площадь для организации 

индивидуальной, подгрупповой работы с детьми, проведения мероприятий с родителями, 

организации консультативной и практической помощи участникам коррекционно-

развивающего процесса. 

Предметно-пространственная развивающая среда логопедического кабинета 

соответствует принципам, продиктованным ФГОС ДО и является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной: 

- содержательно-насыщенная: пространство логопедического кабинета оформлено 

и оснащено таким образом, что позволяет поддерживать игровую, познавательную, 

творческую активность воспитанников различных возрастов с учетом их индивидуально- 

личностных особенностей. Благодаря эстетичному содержанию и оформлению 

пространства в едином стиле и выдержанной цветовой гамме, дети и взрослые чувствуют 

себя здесь эмоционально комфортно, безопасно, по-домашнему уютно; 

- трансформируемая: пространство кабинета можно использовать в различных 

целях благодаря подвижной мебели. Детские столы можно ставить полукругом вовремя 

непосредственно образовательной деятельности или соединить вместе в круглый стол для 

выполнения творческих работ и организации игры «Что, где, когда» и др. или поставить к 

стене и организовать выставку или предоставить детям возможность для 

самодеятельности; 

- полифункциональная: многие пособия, игры многофункциональны и могут 

использоваться в различных видах деятельности с различными целями; 

- вариативная: пособия и игры выполнены из разнообразных, современных 

материалов и соответствуют потребностям детей. Для хранения используются 
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безопасные, красивые коробочки, уголки, папки в едином стиле. Благодаря творческим 

способностям педагога и неравнодушному отношению к работе, в кабинете регулярно 

обновляется среда. Появляются новые пособия, игры, материалы для самодеятельности и 

совместной деятельности, что позволяет стимулировать познавательную, двигательную, 

мотивационную активность детей; 

- доступная: игры, пособия находится на открытых полках; материал 

систематизирован в целевых зонах, что значительно облегчает его использование; 

- безопасная: коррекционно-пространственная среда логопедического кабинета 

оформлена с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей, с учетом 

ведущей деятельности – игры. Кабинет светлый, большой, хорошо проветриваемый. Над 

зеркалами и магнитной доской лампа дополнительного освещения. Столы регулируются 

по росту детей. Детские стулья для детей различного роста. В работе используются 

здоровьесберегающие технологии (массажеры для лица и рук, Су-ждок, массажные 

мячики, эспандеры, массажные коврики для рук и ног, игры на дыхание). 

 

Кабинет логопеда можно условно разделить на центры: 

 

1. Центр сенсорного и речевого развития «Играйка». 

2. Центр развития мелкой моторики «Умелые ручки». 

3. Центр формирования дыхания «Правильно дышим-красиво говорим». 

4. Центр развития фонематического слуха и восприятия «Ушки на макушке». 

5. Центр интеллектуального развития и обучения грамоте «Грамотейка». 

6. Центр формирования звуковой культуры речи «Говоруша». 

7. Центр развития связной речи «Речевичок». 

8. Центр компьютерных игр и технологий «Маленький гений». 

Кабинет оснащен инструментарием и материалом для обследования, коррекции и 

развития: звукопроизношения, дыхания, фонематического слуха, элементарных навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза, лексико-грамматического строя, связной речи, 

высших психических функций. 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы 

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 РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  
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- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

 
3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

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. 

 

 

Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Возрастная 

категория 

детей 

Ответственный Коммент

арии 

Сентябрь  

1 День знаний 1 сентября Все возрастные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

 

 День 

грамотности 

8 сентября Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 

 

Октябрь 

1 День пожилого 

человека 

Первая неделя 

октября 

Все воз-

растные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

2 День защиты 

животных 

Первая неделя 

октября 

Старшие 

возрастные 

Педагоги старших 

возрастных групп 
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группы 

Ноябрь 

1 День народного 

единства 

Первая неделя 

ноября  

Старшие 

возрастные 

группы 

Воспитатели старших 

возрастных групп, 

музыкальный руководитель 

 

2 Конференция 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников  

Вторая - третья 

неделя ноября 

Все воз-

растные 

группы 

Все педагоги учреждения  

3 День матери Четвертая 

неделя ноября 

Все воз-

растные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

4 День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

30 ноября Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 
 

Декабрь 

1 Международны

й день 

инвалидов 

Первая неделя 

декабря 

Старшие 

возрастные 

группы 

«Проект 

Милосердие» 

Воспитатели старших 

возрастных групп, 

музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, 

социальный педагог 

 

2 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

12 декабря Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 

 

3 Новый год. Последняя 

неделя декабря 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Январь 

1 Фестиваль 

поэтического 

слова «Золотой 

голосок» 

Вторая-третья 

неделя января 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

Февраль 

1 День 

российской 

науки 

8 февраля Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 

 

2 Конференция 

«Детский сад – 

территория 

здоровья» 

Третья неделя 

февраля 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

3 День 

защитника 

Отечества 

Четвертая 

неделя февраля 

Все воз-

растные 

группы 

Все педагоги учреждения  

Март 

1 Международны

й женский день 

Вторая неделя 

марта 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

2 День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

18 марта Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 

 

3 Всемирный 

день театра. 

Пятая неделя 

марта 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Апрель 
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1 День смеха 1 апрель Все возрастные 

группы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

2 День 

космонавтики 

 

Вторая неделя 

апреля 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 

Май 

1 Праздник 

Весны и Труда 

Первая неделя 

мая 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

2 День Победы Вторая неделя 

мая 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

Июнь 

1. День защиты 

детей 

1 июня Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

2 День русского 

языка. 

Пушкинские 

чтения 

6 июня Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

3 День России 12 июня Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

4 День памяти и 

скорби 

22 июня Старшие 

возрастные 

группы 

Педагоги старших 

возрастных групп 

 

Июль 

1 День семьи, 

любви и 

верности. 

Первая-вторая 

неделя июля 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

Август 

1 День 

физкультурник

а 

Вторая неделя 

августа 

Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

2 День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

22 августа Все возрастные 

группы 

Все педагоги учреждения  

 
Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 

программы воспитания на учебный год. 

В него нужно включены наиболее значимые, ключевые, сквозные события  

Организации на учебный год. 

Воспитание в процессе режимных моментов, использование необходимых 

воспитательных технологий педагогические работники самостоятельно определяют в 

своих планах воспитательной работы. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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IV. Дополнительный раздел Программы  

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, получившими этот статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Программа разработана  для оказания им адресной психологической помощи таким 

воспитанникам и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения.  

 

4.2. Приоритетное  направление деятельности  МАДОУ № 15 г. Апатиты: 

Формирование духовного и физического здоровья детей дошкольного возраста в 

природных условиях Кольского Заполярья. 

 

4.3.Используемые Программы  

 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044  

 

Федеральная  адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/d7e2c7fd22cd9f1159cdd5453610b719.pdf  

 

Программа Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет»  

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva  

 

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую Закону Российской Федерации «Об образовании» и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система коррекционной и 

образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей для каждой из 

возрастных групп, предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей. Рекомендована педагогам дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного и компенсирующего вида. 

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». Авт. Л. Л. Тимофеева ссылка на программу: 

https://disk.yandex.ru/i/BxlKyX_yJgJV_g    

Программа направлена на решение задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://fgosreestr.ru/uploads/files/d7e2c7fd22cd9f1159cdd5453610b719.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://disk.yandex.ru/i/BxlKyX_yJgJV_g
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формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе.  Парциальная 

программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути 

решения поиска путей обеспечения безопасности дошкольников на основе современных 

исследований с учетом тенденций развития детской популяции и системы образования, 

требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). В силу возрастных особенностей дошкольники не способны 

обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения 

детей к культуре безопасности, кроме того потребность в безопасности — одна из базовых 

потребностей человека, основная и доминирующая потребность ребенка, депривация 

которой может затормозить или деформировать его дальнейшее развитие.  На протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи 

и дошкольной образовательной организации (ДОО): обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. В  парциальной 

программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» представлены 

задачи и содержание образовательной деятельности в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  по формированию основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

 

                                                                                

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

    Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

-  Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  
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Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями, 

исключены категоричность, требовательный тон, с соблюдением подходов:  

1) Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

2) Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

3) Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества  

4) Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 

4.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

среды и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия. 

2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

3. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям. 

4. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 

5. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

6. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

4.6. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

 

 Направление работы  
 

 
 

 
  

 

Наглядно-

информационное 
 Познавательное  Досуговое  

Информационно-

аналитическое 
 

 
 

 
 

 
 

Сайт Учреждения 

Информационные 

стенды 

Открытое занятие 

Родительский 

уголок 

Папки-передвижки 

 

 Общее и групповое 

родительское собрание 

Родительская конференция 

Психолого-медико -

педагогический консилиум 

Родительский комитет сада 

(группы) 

День добрых дел 

Педагогическая беседа 

Проектная деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

 Спортивные 

праздники 

Утренники 

Развлечения 

Досуги 

Выставки 

фотографий, 

рисунков, 

поделок 

Акции 

экологические, 

оздоровительные 

 Анкетирование 

Социологические 

опросы 
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4.7 Взаимодействие МАДОУ № 15 г. Апатиты с социальными партнерами 

 

 

Социальные партнеры 

 

 

 Учреждения 

культуры и 

спорта 

 Учреждения 

образования и 

науки 

 Учреждения 

здравоохранения 

     

  Министерством 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Управление 

образования 

 г. Апатиты 

ГАУДПО МО 

«ИРО»  

г. Мурманск 

МОУ СОШ  № 5  

г. Апатиты 

  

Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Апатиты 

Детская 

поликлиника ГОБУЗ 

АКЦГБ 

 

  

     

     

 Православный 

Храм  города 

 Учреждения  

социальной защиты 

населения 

 

 
 

 
 

 

 Приход церкви 

Новых 

Мучеников и 

Исповедников 

Российских г. 

Апатиты 

 ГАОУСОНГАпатитский 

КЦСОН, отдел опеки и 

попечительства, КДН 

 

 

 

4.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Учреждении. 

 

Традиции в детском саду развивают в ребенке чувство сопричастности 

сообществу людей, помогают освоить ценности коллектива, воспитывают патриотизм. 

В МАДОУ № 15 г. Апатиты традиции прочно сложились уже давно, и нашли 

отклик в сердцах воспитанников. Каждая традиция направлена на достижение 

воспитательной цели и всесторонне развивает личности всех участников педагогического 

процесса  

 

Традиционные мероприятия в  МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

Название Сроки проведения 

Спортивные праздники: 

- «День Нептуна» 

- «Играй, пока молодой» 

- «Хибинский спортивный фестиваль» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Выставки творческих работ:  
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- «Осенняя пора – очей очарованье» 

- «Добрый Дедушка Мороз» 

Сентябрь 

Декабрь  

Литературная гостиная 3 раза в год 

Познавательно-развивающая игра «Пятерочка» 3 раза в год 

Встреча с выпускниками детского сада, учениками первого класса Октябрь  

Участие в экологической акции «Берегите елочки» Декабрь  

Праздничные вечера: День дошкольного работника, Новый год, 8 

Марта. 

Сентябрь, декабрь, март 

Традиционный семинар «Через детский сад к здоровой семье» В течение года 

Творческие встречи с интересными людьми. В течение года 

Праздники экспромтом: День рождения, День любимой игрушки, 

День Смеха 

В течение года 

Праздники здоровья, участие в Театре здоровья, совместно со 

студентами ГАПОУ МО "Кольский медицинский колледж" 

В течение года 

 

 

________________________ 
 

 


