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Общие положения 

Введение 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

обучающихся с нарушениями зрением (функциональными расстройствами и нарушениями зрения), для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР); 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР); для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО), Р, 

(далее - АОП ДО) МБДОУ № 30 г. Кировска разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в ре-

дакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –

ФГОС ДО) и федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального 

закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении из-

менений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)») и соответствующей федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»). Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры 

разработки адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств 

их достижения. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению тради-

ционных российских духовно- нравственных ценностей» 

- Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» 

- Федеральный   закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ «О внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

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

- федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрирова-

но в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

- Устав ОО; 

- Программа развития детского сада; 

- Положение об оказании логопедической помощи. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формиро-

вания психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохра-

нить целостность и уникальность дошкольного образования. 

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с 

учётом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 

и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании которой педагогический коллектив МБДОУ №30 организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет, работу по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учётом их инди-

видуальных способностей и возможностей. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 

29.09.2022г., принятой ФЗ-№304) в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-

ганизационно-педагогических условий, который представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» вклю-

чается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

- воспитание и развитие ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентич-

ности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультур-

ным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 

Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечива-

ющего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития дошкольного возраста с ОВЗ. 

Поскольку Программа реализуется в условиях Крайнего Севера, продолжительность учебного года определяется климатическим условиями региона: 

- организованные формы обучения дошкольников проводятся с 15 сентября по 15 мая, 

- в середине учебного года (первые две недели января), а также в начале марта (первая неделя марта) для воспитанников предусмотрены каникулы, во время 

которых исключаются занятия, требующие высокой умственной нагрузки, проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства), 

- в летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят, организуют спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и другое, а также увеличивают продолжительность прогулок, 

- непосредственно образовательная деятельность с детьми по физическому развитию для детей младшего и среднего возраста проводится в виде комплекса 

подвижных игр различной степени активности (малой, средней и высокой). 

В период Полярной ночи с 15 декабря по 28 декабря продолжительность дневного сна увеличивается на 30 минут. 

В МБДОУ № 30 г. Кировска работает три группы: 1 – общеразвивающая от 1 до 3 лет и две комбинированные группы: от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет.  

МБДОУ осуществляет работу: 

1. с обучающимися с ТНР. Зачисление воспитанников осуществляется на основании заключения г. Кировска, ЦПМПК г. Мурманска. Полученные данные об 

индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья воспитанников определяются основные приоритеты в реализации АОП ДО. 

2. В МБДОУ № 30 г. Кировска созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных возможностей для 

детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 

3. Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБДОУ является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможно-

стей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством 

взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

4. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию в бассейне осуществляют все мероприятия, предусмотренные образова-

тельной программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

5. Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 
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Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особен-

ностей, в которых умело сочетаются следующие функции: 

- воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способ-

ствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

- развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств личности; 

- коррекционная – оказание ранней логопедической помощи в максимальной степени способствующей речевому развитию и получению дошкольного образо-

вания; 

- социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

- В детском саду определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - ближайшее окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы — обще-

ство, государство и т.д. 

 

3. Цели и задачи реализации программы 

Цель: 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 получе-

ние доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР), 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 ребёнка с ОВЗ (ТНР) как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), дру-

гими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
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охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

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

4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и используемые при построении обязательной части Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребёнка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Подходы к построению адаптированной образовательной программы, для воспитанников с ОВЗ (ТНР). 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индиви-

дуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей, индивидуальных возможностей и специ-
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альных образовательных потребностей. 

Для отбора вариативного содержания образования и осуществления мониторинга ее результатов мы выбрали вариант начала коррекционно-развивающего 

обучения при более поздних сроках (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения программы. Предполагается тщательная 

адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребно-

стей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 

состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, повышения познава-

тельной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также 

восполнение пробелов в прохождении индивидуального образовательного маршрута. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только 

с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью данной программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со 

взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-

развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги -психологи), но и воспитатели, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения инфор-

мированности и психолого - педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его не-

достатков у дошкольников с овз. 

Все занятия (ОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основ-

ными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется воспитателями в процессе организации основных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляе-

мой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ), совместной образовательно деятельностью (СОД). 

Коррекционная работа ведётся: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. Закрепляется в ОДРМ воспитателем, а также специа-

листами по музыкальной деятельности и физической культуре. Педагоги ведут работу по индивидуальным образовательным маршрутам воспитанников с ОВЗ (ТНР). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

На каждого воспитанника ведется индивидуальный образовательный маршрут сопровождения педагогами и специалистами детского сада. 

 

6. Особенности психолого-педагогических, дефектологических и организационных условий реализации программы: 

- реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом дошкольника; 

- наличие оборудования, учебных пособий, методик, соответствующих типологии отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизне-

деятельности; 

- учет особенностей развития каждого ребенка; 

- предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; создание условий по охране и укреплению здоровья воспитанников;  

- формирование мотивационной готовности к обучению; 

- формирование у воспитанников целостной картины мира, расширение кругозора и речевое развитие; 

- создание условий для развития элементарных математических представлений; создание условий для развития и совершенствования высших психических 

функций (память, внимание, восприятие, мышление, речь); 

- создание условий для развития и совершенствования произвольности, регуляции собственного поведения, умения планировать и выполнять по плану обра-
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зовательные действия; 

- совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; коррекция детско-родительских отношений. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи  работы специали-

стов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед), воспитателей и родителей (законных представителей воспитанников). 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам развития воспитанников и предусматривает совместную работу: воспитателя, учи-

теля-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

7. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланиро-

вать работу с детьми на основе интеграции детской активности в различных направлениях образовательной работы с детьми. Непосредственно-образовательная дея-

тельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, кон-

структивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и мето-

дов работы, что приводит к постепенному формированию целостной картины мира. 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером груп-

пы, в которой он находится, и составляют, как правило, один год. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящиеся и орудийные действия), ситуативно-деловое - общение ребенка и взросло-

го; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.  К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления ста-

новится наглядно – действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может сопровождаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3-4 лет. 

Возраст трех лет – это тот возраст, когда ребенок интенсивно психически развивается, и появляются новые, ранее отсутствующие особенности. Ведущей по-

знавательной функцией является восприятие, когда ребенок как «губка» впитывает в себя все новое. Ведущая деятельность – игровая. В этот период происходит пе-

реход от манипулятивной игры к ролевой. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами заме-

стителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опре-

деленной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произ-

ведений. Процессы памяти остаются непроизвольным. Преобладает узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в целое или разрознен. 
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Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него интерес, вызывает эмоциональный отклик. Хорошо усваивается информация, которую он видит и слы-

шит. Развита двигательная память: хорошо запоминается то, что было связано с собственным движением. Внимание ребенка в этом возрасте неустойчивое. Его по – 

прежнему сложно направить на предмет. Но к концу года все меняется. Ребенок становится менее импульсивным и может удерживать активное внимание в течение 8 

минут. Продолжается развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-

ленных проб с четом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 3-4 года ребенок 

пытается анализировать то, что видит вокруг себя, сравнивать предметы друг с другом и вводить заключение об их взаимозависимостях. Сравнивают и анализиру-

ют младшие дошкольники в наглядно – действенном плане. Но у части дошкольников уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 

могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Ма-

лыша легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их, но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется состав речи: возрастает доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Ин-

теллектуальная деятельность усложняется. После 3 лет ребенок начинает осознавать себя личностью, на этом этапе продолжает совершенствоваться координация 

движений. Для детей характерна эмоциональная лабильность – быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому: согласия – в капризы, радости – в 

обиду. У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу иг-

рушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться само-

оценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. Возраст 3-4 года отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адек-

ватностью движений у детей низкий, что часто ведет к травмам. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетель-

ствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделе-

ние игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и 

т.д. Формируются навыки планирования последовательности действий. Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предме-

тов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. Дети способны упорядочить группы предме-

тов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. Увеличива-

ется устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 минут. При выполнении, каких – либо действий он способен удерживать в памяти неслож-

ное условие. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Решение задач может происходить в наглядно - действенном, наглядно – образном и словесном планах. У 

детей 4-5 лет преобладает наглядно – образное мышление, а главная задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Мышление челове-

ка – это способность к обобщению, поэтому необходимо учить детей обобщать. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Память в этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запо-

минания. Для того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная длительность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении, каких – либо действий несложное условие. Речь становится предме-

том активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребенка и взрослого веду-

щим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно познавательной, а не игровой. У него появляется желание показать свои уме-
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ния, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. Мышление. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование объекта. Кроме того, совершенствует-

ся способность к обобщению, что является основой словесно – логического мышления. Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональ-

ном состоянии изображенного человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструиро-

вание в ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветочные оттенки; форму прямоуголь-

ников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприя-

тие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных пред-

метов. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Внимание. Возрастает устойчивость внимания, разви-

вается способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу 

года. Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при помощи образно – зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Провожает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 

связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и деталей. Достижения этого возраста характеризуются рас-

пределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высо-

кой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов оди-

наковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6-7 лет. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно – ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. Возрастные особенности: 

- проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность школьного типа еще не сформирована; 

- переход к младшему школьному возрасту; 

- проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение); 

- повышенная чувствительность; 

- полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обу-

чаться в школе. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут ком-

ментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно – творче-

ские способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализиру-

ют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знаковыми им объемными предметами. У детей про-

должает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. У старшего дошкольника развито творческое 

воображение. Этот период – сенситивный для развития фантазии. Ведущим по – прежнему является наглядно – образное мышление, но к концу дошкольного возрас-
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та начинает формироваться словесно - логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь обяза-

тельно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например величины и количества предметов – воспроиз-

ведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Старший дошкольник может устанавливать причинно – следственные связи, находить решение проблемных ситуаций. Продолжа-

ет развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 предме-

тов. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести целена-

правленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуаци-

ях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Продолжает развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй , лексика, связанная 

речь. В результате правильно организованной работы у детей оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

8. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Дети с ограниченными возможностями — это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают наруше-

ния общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но 

при наличии ограничений жизнедеятельности. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, требующая особого внимания 

и подхода к воспитанию. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжёлыми 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 речи (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. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети  с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот 

же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей  

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 
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шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У 

них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. В речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по 

временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 
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включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный 

запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

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

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной 
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речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

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

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных  при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание 

слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов 

дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
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9. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

2. понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3. использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4. различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5. использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6. пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7. составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

8. владеет простыми формами фонематического анализа; 

9. использует различные виды интонационных конструкций; 

10. выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11. использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12. передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

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

14. проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15. занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17. осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18. имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

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

19. использует схему для ориентировки в пространстве; 

20. владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22. в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

23. сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
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помощью педагогического работника и самостоятельно); 

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

25. положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26. знает основные цвета и их оттенки; 

27. сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28. внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29. выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32. самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

16. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

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

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

34. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
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10.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3. карты развития ребенка с ОВЗ; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


21 
 
 
 
 
 
 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

11.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 

№ 

п/п 

Наименование          программы, 

технологии 

Цель, задачи программы, принципы    

построения 

 Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. Изд. 

2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. Рецензия на 

парциальную программу «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста», 

автор Наталия Валентиновна Нищева 

(рецензент О.М. Ельцова, ГАУ ДПО Но-

восибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образова-

ния») 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования данная 

парциальная образовательная программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в образовательной 

области «Речевое развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте и профилактике нарушений 

письменной речи в дальнейшем, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их 

семей. Особенностью программы является то, что написана она учителем-логопедом и поэтому учитывает законо-

мерности развития речи ребенка в онтогенезе, что позволяет избежать нарушений письменной речи в дальнейшем 

при школьном обучении. Изучение букв, соответствующих звукам позднего онтогенеза, которые дети осваивают к 

пяти-шести годам, отнесено в программе на конец курса, что позволяет научить ребенка читать предложения и 

небольшие тексты на материале букв, соответствующих простым звукам русского языка. Автор рекомендует зна-

комить детей с буквами Ш, Ж, Р, Л только тогда, когда дети научатся правильно произносить соответствующие им 

звуки. В программе предложена диагностика готовности дошкольника к обучению грамоте, подробное планирова-

ние работы на добукварный период и три периода изучения грамоте, планируемые результаты обучения, описание 

предметно-пространственной развивающей среды. В приложении представлено подробное календарное планиро-

вание на весь учебный год. К программе разработан полный методический комплект включающий в себя рабочие 

тетради, букварь, прописи, слоговые таблицы.  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. Рецензия на парциальную программу «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», автор Наталия Валентиновна Нищева (рецензент О.М. Ельцова, ГАУ ДПО Новосибирской области «Но-

восибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования») 
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 «Наш Северный край» 

 

Содержание определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям дошколь-

ного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в трех направлениях: 

• природно-климатические особенности родного края; 

• национально-культурные и исторические особенности края; 

• ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна 

региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружа-

ющего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 

объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном городе (городе Кировске, 

знакомство с историей возникновения и развития города.) Ознакомление с этнокультурными традициями региона 

(жизнь северных народов – саами); У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают лю-

ди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, рас-

сматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Это направление рассматривается в четырех проекциях. 

1. Военнослужащие гражданские профессии региона 

2. Боевая слава Кольского Заполярья 

3. Знаменитые люди Кольского заполярья (Музыканты, поэты, художники, писатели). 

4. Символика края. 

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее время. Реализация регионального 

содержания в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города 

Мурманска, Мурманской области; Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на 

них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 
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сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. Для каждой возрастной группы раз-

работано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной пери-

од в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного 

центрального направления дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возраст-

ных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

12.  Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ (ТНР) в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ (ТНР), специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с 

ОВЗ (ТНР). 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, 

местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности развития 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 
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В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

13.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-  безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

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

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом. 
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Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

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. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
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используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 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 
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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. 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 
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нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

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. 
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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. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 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. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание 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. 

 

14.  Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

2. характер взаимодействия с педагогическим работником; 

3. характер взаимодействия с другими детьми; 

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

5. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

6. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

7. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 
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и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

8. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

9. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

10. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

11. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

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

собственное. 

13. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

людей. 

 

15. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-

то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ пол-

ноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

- Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воз-

действий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в соци-

альных сетях и др.) 

Взаимодействие с родителями как с участниками образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и профи-

лактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по 

обучению артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с це-

лью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе со-

здание информационных стендов. Традиционные формы работы с родителями дополняются интерактивными формами, в том числе такими, как логопедическая гос-

тиная, выставка, пресс-конференция, практикум. 
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Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

 Цель: создание единого коррекци-

онно-развивающего пространства 

 

     

 Задачи  

 

 

   

 

Формирование у родителей пред-

ставлений об особенностях раз-

вития детей с нарушениями речи 

  Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики кор-

рекционной работы с детьми 

     

 Освоение родителями эффектив-

ных приемов взаимодействия с 

детьми с целью преодоления 

нарушений речи 

 

 

Этапы взаимодействия с родителями 

Подготовительный: 

- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речево-

го развития; 

- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с логопедом; 

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания логопедической коррекции. 
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Основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с ис-

пользованием следующих форм: 

- участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

- включение родителей в проведение занятий; 

- содержательное информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в процессе логопедической коррекции; 

- обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

- мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

- содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции. 

 

16. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 представителя 

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; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 



39 
 
 
 
 
 
 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные  несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа 

с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется 

в самом начале 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, 
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соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

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

в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - 

для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 
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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; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя 

спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 

синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 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 
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девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

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). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального  мира, пересказывать близко 

к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

17. Целевой раздел. Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления воспита-

ния и базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое направ-

ление воспитания  

В основе лежат ценности 

«Родина» и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм наслед-

ника», испытывающего чувство гор-

дости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм защит-

• Воспитывать ценностное отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традици-

ям и праздникам, к истории и достижени-

ям родной страны, к культурному насле-

дию народов России 

Познавательное раз-

витие 
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Направления воспита-

ния и базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

ника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать «патриотизм созида-

теля и творца», устремленного в бу-

дущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предпо-

лагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего сво-

его населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать уважительное отношение 

к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Духовно-нравственное 

направление воспитания  

В основе лежат ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», «Добро» 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Развивать ценностно смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в дет-

ско- взрослой общности 

• Способствовать освоению социо-

культурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспек-

тах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение 

к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической при-

надлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения 

у ребёнка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления воспита-

ния и базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, стремление 

говорить красиво (на правильном, бога-

том, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное направление 

воспитания 

В основе лежат ценности 

«Человек», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравствен-

ные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными прин-

ципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Воспитывать ува-

жение к другим людям, к законам 

человеческого общества. Способ-

ствовать накоплению у детей опыта 

социально-ответственного поведе-

ния 

• Развивать нравственные представ-

ления, формировать навыки куль-

турного поведения 

• Содействовать становлению целостной 

картины мира, основанной на представ-

лениях о добре и зле, прекрасном и без-

образном, правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлеж-

ности; 

Познавательное раз-

витие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, отражающи-

ми принятые в обществе правила и нор-

мы культурного поведения 

• Создавать условия для выявления, раз-

вития и реализации творческого потенци-

ала каждого ребёнка с учётом его инди-

видуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и сотворче-

ству с другими людьми (детьми и взрос-

лыми) 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

• Воспитывать активность, самостоя-

тельность, уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и волевые каче-

ства 

Физическое разви-

тие 

Познавательное 

В основе лежит ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать становле-

нию целостной картины мира, в ко-

торой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отноше-

• Воспитывать отношение к знанию как 

ценности, понимание значения образова-

ния для человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное 

и ответственное отношения к природе 

Познавательное раз-

витие 
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Направления воспита-

ния и базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

ние к миру, людям, природе, дея-

тельности человека 

родного края, родной страны 

• Способствовать приобретению первого 

опыта действий по сохранению природы. 

• Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Физическое и оздорови-

тельное 

В основе лежат ценности 

«Здоровье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению осо-

знанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, ду-

ховного и социального благополу-

чия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей возрастосообраз-

ных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению эмоцио-

нально-ценностного отношения к здоро-

вому образу жизни, интереса к физиче-

ским упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

 

 

Физическое разви-

тие 

Трудовое 

В основе лежит ценность 

«Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудо-

вому усилию, к доступному напря-

жению физических, умственных и 

нравственных сил для решения тру-

довой задачи;  

• Воспитывать стремление прино-

сить пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, фор-

мировать привычку к доступному до-

школьнику напряжению физических, ум-

ственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат ценности 

«Культура» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасно-

му в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и умение 

творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, лю-

бовь) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытово-

го, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 
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Направления воспита-

ния и базовые ценности 
Цель Задачи Задачи образовательных областей 

Образовательные 

области 

(в соответствии с возрастными особенно-

стями) 

• Приобщать к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художествен-

ной культуры с целью раскрытия ценно-

стей «Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению эстети-

ческого, эмоционально-ценностного от-

ношения к окружающему миру для гар-

монизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира 

на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, раз-

вития и реализации творческого потенци-

ала каждого ребёнка с учётом его инди-

видуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  

 

Цель и задачи, части, формируемой участниками образовательных отношений 

 формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он живет; 

 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, 

природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

   

1. Расширить представления о родной поселке, закреплять знания о достопримечательностях Мурманской области. 

2. Познакомить с промышленными предприятиями края, воспитывать ценность труда. 

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомство с их культурой, традициями, обычаями.  

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 
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5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона: резьба по 

дереву, национальная одежда и обувь, изделия с национальным орнаментом, рыболовный промысел. 

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, в котором живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

7. Воспитывать чувство любви и гордости за свою малую родину. Подвести детей к пониманию того, что история родного края неразрывно связана с истори-

ей России. 

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса 

к промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

9. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, родителям, младшим. 

 

 

18. Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, добро  Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий сочувствие, доброту 

Социальное Человек, семья, дружба, со-

трудничество 

 Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным (свободным) активным действи-

ям в общении 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья 

– физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение 

и др. 

 Стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

 Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 
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командной победе, нравственные и волевые качества 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. 

 Стремящийся к результативности, самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в бы-

ту, в игровой и других видах деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, дет-

ский дизайн и др.) 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к твор-

ческой деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-речевой, теат-

рализованной и др.) 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране – России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, добро  Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

 Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу. 

 Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, ино-

гда прибегающий к помощи взрослого в ситуациях морального выбора 

Социальное Человек, семья, дружба, со-

трудничество 

 Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

 Владеющий основами речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодей-
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ствовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском. 

 Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

 Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья – занятия физи-

ческой культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного пове-

дения и др. 

 Стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

 Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и команд-

ной победе, нравственные и волевые качества. 

 Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

 Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха 

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 

Эстетическое Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание части, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений 

Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

 «Наш Северный край»  Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название поселка, города. Области 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и на центральных улицах города 

Кировска. Знает и стремится выполнять правила поведения. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных 

с познанием малой родины 

 

19. Уклад образовательной организации 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОУ-это её необходимый фундамент, основа и инструмент вос-

питания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя образовательной организации, воспита-

телей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения образователь-

ной организации.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, роди-

телями, педагогами и другими сотрудниками детского сада).  

Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений в соответствии с целью и миссией МБДОУ.  

Цель и смысл деятельности МБДОУ, миссия -  создание таких условий в пространстве детского сада, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и 

чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России. 

Совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта 

прошлого и передовых технологий настоящего.  Сохранение самоценности этого важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – 

наши партнеры во всем. 
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Стратегия:  

- Формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого взаимодействия МДОУ с учреждениями социальной сферы;  

- развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, методического обеспечения образовательного процесса;  

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников образовательных отношений;  

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов на локальном, муниципальном и региональном уровне;  

- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности детей;  

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе МБДОУ; ‒ формирование информационно-ресурсного фонда;  

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счет:  

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;  

- создания системы морального и материального стимулирования качественного профессионального труда;  

- развития материально-технической базы учреждения;  

К ценностям МБДОУ № 30 г. Кировска относятся:  

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников образовательных отношений;  

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг;  

- единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого социального партнерства;  

- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных отношений (результатами образовательной деятельности  являют-

ся успех и обучающихся и педагогов ДОУ, в том числе лауреаты и победители конкурсов и соревнований различного уровня);  

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

- теплая и дружеская атмосфера.  

Для реализации Программы воспитания уклад жизнедеятельности целенаправленно спроектирован командой МБДОУ № 30 г. Кировска и принят всеми 

участниками образовательных отношений.   

Уклад МБДОУ определяется корпоративной культурой и включает: 

- культуру коллегиальности:  

- совместное принятие большинства решений в организации на основе общего обсуждения;  

- постоянный обмен опытом и творческими идеями;  

- идеал поддержки и помощи коллегам;  

- идеал сотрудничества;  

- культура совместного содержательного досуга; 

- разделяемые ценности организации:  

- творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и взрослых;  

- уважение к человеку — ребёнку, коллеге, родителям;  

- свобода в принятии ответственных решений;  

- высокий стандарт профессионального качества работы;  

- саморазвитие;  
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Разделяемые принципы коммуникации внутри МБДОУ и с внешними структурами:  

- достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, руководителям МБДОУ, отказ от манипулирования;  

- психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами; 

- безусловное уважение к организации и коллегам;  

- взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителей друг другу; 

- конструктивность и позитивный настрой; 

Кодекс профессиональной корректности: 

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

- улыбка — всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса.  

Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательно-

сти, позитивный эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою профессию, понимать ее социальную значимость, 

обеспечивать профессиональную взаимопомощь и поддержку.   

Корпоративный стиль. Внешний вид сотрудников должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и МБДОУ.  

История детского сада и его традиции. Уважение к своей истории – важная составляющая позитивного образа МБДОУ.   

Чтобы сохранить значимые события, в ДОУ ведется летопись. Исторические фотографии детского сада, первых руководителей и педагогов, почетных со-

трудников, которые уже вышли на пенсию, истории выпускников.  

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный способ командообразованиия. В зависимости от возможностей и желания это 

могут быть не только День воспитателя и всех дошкольных работников, Новый год, 8 Марта. Коллектив детского сада может организовать отдых на природе: пик-

ники и походы.   

Сетевое взаимодействие с коллегами. Педагогический коллектив успешно взаимодействует с другими образовательными учреждениями города, области, 

страны. Совместные семинары, круглые столы, обмен наработанным эффективным опытом, демонстрационным материалом являются хорошим подспорьем в ра-

боте.  

Информационная политика детского сада. Работ педагога с семьей может быть ежедневной, еженедельной, ежемесячной и разовой. Ежедневная работа 

предполагает коммуникации по поводу разных режимных моментов в начале и в конце дня и с целью проинформировать родителей о жизни ребенка в ДОУ. Этой 

цели служат стенды: стенд в коридоре с общей информацией, стенд «славы» детского сада, тематические стенды, групповой стенд. Также отразить события в дет-

ском саду помогут выставки детских работ в группах, тематические вернисажи, витрины в коридорах и холлах.   

Воспитатели проводят с родителями (законными представителями) ежемесячные мероприятия: совместные праздники, педагогические гостиные, дискус-

сионные клубы. Корпоративная пресса – один из современных инструментов чтобы реализовать информационную политику детского сада. Основные средства для 

этого – сайт, группы в мессенджерах, группы в соцсетях, публикации в профессиональных и популярных изданиях. В группах в мессенджерах информацию обнов-

ляют обычно воспитатели. Каждая группа создает свой чат, в котором педагоги оперативно размещают фотографии, короткие видео ярких событий дня жизни 

группы.  

Уклад на уровне группы 
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Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, который строится на системе связей и отношений участников этого со-

общества. Сначала дошкольник приобщается к правилам и нормам, которые вносят взрослые в сообщество, затем усваивает их, и со временем они становятся его 

собственными. Поэтому в каждой группе есть свои правила и нормы жизни с учетом возраста детей и воспитательных задач.  

Нормы жизни группы. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последователь-

ности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный мо-

мент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и добро-

желательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: личной 

неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить результа-

ты его работы (рисунки, поделки, постройки); нельзя причинять боль другим живым существам; нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых.  

Среди норм могут и должны быть разумные и понятные детям запреты, но при этом их не должно быть много.   

Есть другие правила и ограничения, цель которых упорядочить жизнь в группе. Например, не выбрасывать вещи, не ломать игрушки и т. п. Их следует вво-

дить по формуле «Не надо, потому что...».  

Относительно подобных правил уместно будет объяснить детям, почему именно нежелательно их нарушать. В любой ситуации педагоги должны придержи-

ваться единого стиля общения с детьми: находить индивидуальный личный контакт с каждым, уметь слышать и слушать, оказывать помощь, если ребенок в ней 

нуждается. Все это поможет установить добрые взаимоотношения с детьми и заслужить их доверие.   

 

Образ ДОУ, особенности, символика, внешний имидж 

 

МБДОУ № 30 г. Кировска расположен в сельской местности, в 32 км от города Кировска, единственная дошкольная организация в н.п. Коашва. Имеет большую 

территорию, площадки для игр, занятий физкультурой, изучения правил безопасности, огород, клумбы, фитоогород, экологическая тропа. Ведется официальный сайт 

и страница в Контакте. Сайт ДОУ узнаваем, по опросам родительской общественности он лаконичен, понятен, ярок. и Стабильная работа сайта ДОУ и информаци-

онная открытость существенно упрощают доступ к информационным источникам о функционировании ДОУ участников образовательных отношений. Родители 

стремятся попасть в МБДОУ и это подтверждает устойчивый позитивный имидж среди других дошкольных учреждений нашего района.  

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как:  

- неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое понимание целей образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации вы-

пускников ДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, связь ДОУ с многообразными социальными партнерами);  

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая нормы, ценности, философию государственно-общественного характера 

управления;  

В нашем детском саду функционирует 3 группы и у каждой группы также имеется свое название и символика. Каждый символ группы расположен в приемной груп-

повой ячейки. Также символика присутствует в оформлении игровой. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам МБДОУ 
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Взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений доброжелательные, тѐплые. Проводятся совместные праздники, акции, проекты. Культура 

поведения между всеми участниками-основополагающая часть уклада. 

Традиции и ритуалы, нормы этикета в ДОУ 

МБДОУ №30 г. Кировска сохраняет традиции, но при этом динамично развивается, внедряет инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции. В нашем 

детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумно-

жаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. Традиции: речевой фестиваль меж-

ду сельскими детскими садами «Слово сказал, так на нем хоть терем клади», развлечение «Рождественские колядки», мероприятия с отцами ко Дню защитника Оте-

чества, ко Дню отца, мероприятия с мамами ко Дню матери, к 8 Марта. «Участие в Хибинском спортивном фестивале», празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов. Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. День знаний; День народного единства; День космонавтики; День Победы; Международ-

ный день защиты детей; День России.  

События образовательной организации 

У воспитывающих взрослых и детей ДОО есть традиционные дела, мероприятия, события (см. годовой план). Событие – это единица воспитания. Это форма сов-

местной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной цен-

ности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательнуюработу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумы-

вает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное меропри-

ятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуе-

мые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-

ние, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, свзрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (ис-

кусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России и Мурманской области;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (, «Театр в детском саду»–показ спектакля для детей из младшей группы и т.д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ре-

бенком.  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, сти-

шок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится сними своими планами, и принимается согласованное реше-

ние на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний» 
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Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит 

про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного ува-

жения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы 

какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 

данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

 

Стиль жизни группы  

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ре-

бёнку: необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том 

числе, например, приёма пищи; необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно, без вреда для здоровья: всегда кто-то из 

детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; в детском саду для всех.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необхо-

димые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-

то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь 

детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком импульсив-

но. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; следить за уровнем шума в группе: слишком гром-

кие голоса детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; всегда по-

могать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; чаще использовать в речи ласкательные формы, 

обороты; сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуаль-

ный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.  

Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. Традиции 

могут быть разными, но с воспитательным компонентом.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уклад в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с укладом в обязательной части АОП ТНР. 
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20. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда (в соответствии с ФОП стр. 181-182) раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ею насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями, образцами и практиками и строится по трём линиям:  

1. «от взрослого», который создаёт предметно-пространственную среду, насыщая ею ценностями и смыслами. Особая роль отводится художественному 

оформлению помещений: спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. Очень важна эстетика быта, оформление 

помещений. 

 2. «от совместности деятельности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих – воспитательные задачи. Особенно важно 

для педагога детского сада: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приёмы, соответствующие настроению ребёнка – вовремя 

пошутить, успокоить, доверительно поговорить. Воспитатель для ребёнка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д. Речь должна отвечать нормам 

литературного языка, быть внятной и, что очень важно, неторопливой.  

3. «от ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям и себе в группах созданы уголки уединения, домик 

«Моё настроение», коврик примирений, педагогами изготовлены дидактические игры «Мои эмоции», «Настроение», «Как поступить». С  помощью дидактического 

материала, созданного педагогами, у воспитанников формируется эмоционально-ценностное отношение к миру. Педагогами изготовлены лэпбуки с различным ди-

дактическим материалом.   

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения воспитанников к окружающему миру, другим людям, себе Формированию эмоционально-

ценностного отношения воспитанников к окружающему миру, другим людям и себе помогают применяемые педагогами современные технологии: социоигровые 

(созданы картотеки игр для рабочего настроя, игр разрядок, приобщения к делу, творческого самоутверждения и игр на воле), альбомы эмоций, книги. В уголках 

уединения находятся шкатулки с мирилками в картинках 

Условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества Для обре-

тения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества в группах созданы центры театрали-

зованных игр с различными видами театров (би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, на ложках, настольный, теневой и т.д.), реквизитами для разыгрывания сценок и 

спектаклей, набор кукол, ширма для кукольного театра, элементы костюмов, маски, с уголком ряжения, атрибуты для различных игровых позиций: природный мате-

риал, афиши, касса, билеты, декорации. В книжном центре организовываются выставки-викторины, выставки-загадки, выставки-кроссворды. Театрализованная дея-

тельность позволяет формировать опыт социальных навыков, навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей до-

школьного возраста всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Использование театрали-

зованного творчества, позволяет воспитывать у дошкольников отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. В процессе разыгрывания сказок развива-

ется культура общения. Дети учатся оценивать свое поведение и поведение сверстников по отношению к своим близким, определяют нравственные качества (послу-

шание, забота о маме, умение соотносить свои желания с существующей ситуацией). Центры сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Ателье», «Кафе» 

оснащены разнообразными материалами: куклы и игрушечные муляжи продуктов, реквизит в виде дополнительных материалов и игрушек по различным темам 

(профессии, виды работ), на развитие фантазии (выдуманные костюмы и предметы реквизита), отдых (занятия спортом, отдых на природе). 
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  Условия для становления самостоятельности, инициативы и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. Для становления самостоятельности, инициативы и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество, предоставления ребенку свободы, большого «поля» выбора самостоятельных действий в реализации своих 

интересов, педагоги в группах из закрытой имеющейся мебели, сделали открытые стеллажи, изготовили шнуры, ширмы, полки. Появилась возможность такое обору-

дование использовать по разному функциональному назначению (как разделители пространств, как емкости для хранения атрибутов и материалов и т.д.). Ширмы, 

контейнеры, шнуры, модули помогают и дают возможность детям самостоятельно и легко, по их усмотрению и замыслу, проявив инициативу, создавать и трансфор-

мировать пространственную организацию среды, обозначать свою игровую территорию. Все контейнеры в группах легкие и на колесах, но разные по внешнему виду. 

Таким образом, в группе созданы условия, позволяющие каждому ребенку, проявляя инициативу, самостоятельно изменять в соответствии с собственными потреб-

ностями окружающее пространство. Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении действовать сознательно и инициативно не 

только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений. Инициативность у детей неразрывна с проявлением любозна-

тельности, пытливости ума, изобретательности. Развитие самостоятельности и инициативы в дошкольном возрасте связано с освоением дошкольником разных видов 

деятельности, в которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие раз-

ных компонентов самостоятельности. Условия, созданные педагогами для свободной деятельности воспитанников, обеспечивающие каждому ребенку выбор дея-

тельности по интересам, обязательно предусматривают полоролевую специфику организации среды, которая обеспечивает ее как общими, так и специфическими 

материалами для девочек и мальчиков. Для мальчиков отдельно оборудованы места с техникой, конструкторами, предметами для двигательной активности. Для де-

вочек созданы условия для игр с куклами, имеется уголок с дамскими принадлежностями: сумочки, шляпки, украшения, расчески, заколки. С целью активизации са-

мостоятельной художественной деятельности в центре «изо» собрана подборка схем, технологических карт для рисования и лепки, ручного труда, которые находятся 

в доступном для детей месте. Используя, такие «выручалочки» ребенок сможет самостоятельно осуществлять свой замысел, проявлять инициативу. Для сюжетно-

ролевых игр в группах имеются контейнеры на колесах, подобраны атрибуты для развития сюжетов игр, разнообразные предметы-заместители, которые обладают 

наибольшим развивающим эффектом, позволяют ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. Для создания инициативной образо-

вательной среды в группах имя каждого ребенка встречается в помещениях несколько раз. Центр «Конструирования» оборудован разнообразными строительными 

материалами. Игры помогают развивать конструктивные навыки, навыки общения и взаимодействия дошкольников друг с другом. Развивающая среда в группах ор-

ганизована с учетом возможностей для детей играть и участвовать в отдельных подгруппах. Вспомогательные средства и игрушки расположены таким образом, что-

бы их свобода передвижения не нарушалась. Для включения детско-взрослой общности в такие виды деятельности, как наблюдение, экспериментирование, самосто-

ятельный поиск в центрах экспериментирования подобран разнообразный материал: природные объекты (листья, коллекции семян, камушки, ракушки и т.п.), науч-

но-популярные книги, книжки с картинками, посвящѐнные природе и другим явлениям, инструменты для проведения экспериментов, песок/вода с игрушками, схемы 

проведения экспериментов. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие ха-

рактер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доб-

рожелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 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 об-

разцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Воспитывающая среда образовательной организации в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  полностью совпадают с 

воспитывающей средой  образовательной организации в обязательной части АОА ТНР. 

 

21. Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители) 

 

Направление Содержание 

Ценности  и цели 

профессионального 

сообщества, профес-

сионально-

родительского сооб-

щества и детско-

взрослой общности 

 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реали-

зуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Цель общности: профессиональные коммуникации, обмен педагогическим опытом, повышение квалификации и получение новых зна-

ний. Ценности: 

 − ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей профессионально-педагогической деятельности педагогов;  

− ценности-средства – ценности, раскрывающие значение способов и средств осуществления профессионально-педагогической деятель-

ности; 

 − ценности-отношения – ценности, раскрывающие значение и смысл отношений как основного механизма функционирования целостной 

педагогической деятельности; 

 − ценности-знания – ценности, раскрывающие значение и смысл психологопедагогических знаний в процессе осуществления педагоги-

ческой деятельности; 

 − ценности-качества – ценности, раскрывающие значение и смысл качеств личности педагога: многообразие взаимосвязанных индивиду-

альных, личностных, коммуникативных, профессиональных качеств личности педагога как субъекта профессионально-педагогической 

деятельности, проявляющихся в специальных способностях: способности к творчеству, способности проектировать свою деятельность и 

предвидеть ее последствия. 

 Мы выявили и включили следующие ценности педагогической деятельности: к личностным ценностям педагога мы отнесли мы отнесли 

здоровье. Прежде всего, педагог должен следить и за своим здоровьем, косвенно приучая детей к тому же, например: гигиена и уход за 

собой, отказ от вредных привычек и др. 

Работа – личностная ценность, которая должна заключаться не только как материальное благо, но и как духовно-нравственное отношение 

людей к профессии и осознание общественной значимости деятельности педагога. 

 Ребёнок должен выступать в качестве ценности для педагога вследствие того, что педагог должен ценить и уважать каждого ребенка и 

ставить перед собой задачу формирования его личности. 

Свобода – отсутствие препятствий и следование желаниям, свободный выбор педагогом программы обучения и ее методов преподавания. 

Некоторые люди, получившие педагогическое образование, и не реализовавшие себя в какой-либо другой сфере деятельности, идут рабо-

тать по профессии, не из-за любви к этому делу, a вынужденно, и тогда ценностью их педагогической деятельностью, будут являться 

деньги и материальное благополучие, власть. 

К групповым ценностям, как ценностям педагогического коллектива относим справедливость, так как педагоги должны объективно отно-
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ситься к возникшим ситуациям в коллективе, справедливо решая проблемы, потому что педагог, уча детей справедливости, сам должен 

быть для них примером. Профессиональный труд может являться ценностью для педагогов. Творческий характер труда, престижность, 

любовь и привязанность к работе с детьми. Педагог профессионально готов, если он обладает педагогическими знаниями, умениями, 

профессионально значимыми качествами, касающимися как познавательной, так и его мотивационной сферы. Научное образование мо-

жет являться ценностью, ведь оно позволяет само развиваться педагогу, реализовывать себя, научно-познавательный интерес педагога 

является «пусковым механизмом» для формирования познавательной активность ребёнка. Культура выступает как совокупность достиг-

нутых в процессе освоения мира материальных и духовных ценностей, с помощью которых общество интегрируется, поддерживает 

функционирование и взаимосвязь своих институтов. 

Социальными ценностями педагога выступают общечеловеческие ценности (истина, добро, красота), они важны для всего человечества, 

направлены на развитие духовности, свободы, равенства между всеми членами общества. 

Воспитатель, а также другие сотрудники придерживаются следующих принципов: - быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; - мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; - поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдель-

ными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; - заботиться о том, чтобы дети непрерывно приоб-

ретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ № 30 г. Кировска  и всех взрослых членов семей воспитан-

ников, 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 Бюджетном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в МБДОУ № 30 г. Кировска . Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Цель общности: повышение педагогической компетентности в вопросах личностного развития детей и их позитивной социализации.  

Ценности общности:  
− ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей деятельности сообщества;  

− ценности-средства – ценности, раскрывающие значение способов и средств осуществления деятельности сообщества; 

 − ценности-отношения – ценности, раскрывающие значение и смысл отношений как основного механизма функционирования целостной 

деятельности сообщества;  

− ценности-знания – ценности, раскрывающие значение и смысл психологопедагогических знаний в процессе осуществления деятельно-

сти сообщества;  

− ценности-качества – ценности, раскрывающие значение и смысл качеств личности: многообразие взаимосвязанных индивидуальных, 

личностных, коммуникативных, профессиональных качеств личности как субъекта профессионально родительской общности, проявляю-

щихся в специальных способностях: способности к творчеству, способности проектировать свою деятельность и предвидеть ее послед-

ствия. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное 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. 

 Цель: укрепление межпоколенных связей, личностное развитие и позитивная социализация детей на основе традиционных ценностей 
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российского общества.  

Ценности:  

- труд,  

- жизнь и здоровье,  

- красота и культура, познание, 

- человек, семья, дружба, сотрудничество, 

- жизнь, милосердие, добро, 

- Родина, природа. 

Особенности  органи-

зации всех общностей 

и их роль в процессе 

воспитания детей 

 

 

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

- Педагогический совет;  

- Творческая группа; 

- Общее собрание работников МБДОУ; 

- Психолого-педагогический консилиум.  

Используются различные формы организации деятельности профессиональной общности: обучающие семинары, семинары-практикумы, 

конференции, конкурсы, проекты, акции, "мастерские" или мастер-классы, опросы, обсуждения на форумах, в чате и пр. выставки, в том 

числе игровые.  

Данные формы способствуют повышению квалификации, активизации имеющихся знаний о формах и методах воспитания дошкольни-

ков, создают интерес к решению проблем воспитания, поддерживают инновационную активность педагогов, способствуют обмену автор-

скими находками в вопросах воспитания дошкольников, мотивируют педагогов к самообразованию.  

В современных условиях актуальна «реализация ансамблевого характера профессиональной общности». Поэтому так важно помогать 

педагогам овладевать способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса: - уметь использовать формы и техно-

логии взаимодействия с коллегами для решения определённой профессиональной задачи, сохранения преемственности между ступенями 

системы образования, организации методической работы; - уметь взаимодействовать с администрацией. для решения профессиональных 

задач; - уметь взаимодействовать с общественными организациями.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ относятся: Общее родительское собрание •. Используются следующие формы 

организации деятельности профессионально родительской общности: - собрание - консультации - мастер-классы - вечер вопросов и отве-

тов - творческая мастерская - анкетирование - проекты - акции - деловые игры. Данные формы способствуют повышению педагогической 

компетентности в вопросах воспитания дошкольников, применению новых эффективных форм взаимодействия  

К детско-взрослой общности в МБДОУ относятся: - «Юные эколята «Помощники природы». 

Используются следующие формы организации деятельности детско взрослой общности: соревнования, акции, конкурсы, проекты, квест-

игры, марафоны. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы об-

щественного поведения, по руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать по-

ставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
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Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательно-

сти, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общи-

ми усилиями достигать поставленной цели 

Особенности  обеспе-

чения возможности 

разновозрастного вза-

имодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобрете-

ния 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 воспи-

тания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

Обеспечение разновозрастного взаимодействия детей происходит в таких формах, как: 

- марафоны 

- акции 

- эстафеты 

- конкурсы 

- квест-игры 

- выставки 

- проекты 

Кроме этого, в МБДОУ  проводятся «Неделя здоровья», в течение которых воспитанники выполняют различные задания, проводят друг 

для друга конкурсы, экскурсии и другие мероприятия, включаясь в разновозрастное взаимодействие. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общности образовательной организации в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью  

АОП ТНР. 

22. Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми (см. годовой план) Месяц 

Семинар-практикум «Адаптация ребенка к детскому саду»     Сентябрь 

Общее родительское собрание 

Осенний смотр – конкурс совместного творчества 
Октябрь 

Поход выходного дня 

Неделя психологии 
Ноябрь 



65 
 
 
 
 
 
 

Мастерская Деда Мороза Декабрь 

Поход выходного дня 

Мастер – класс 
Январь 

Речевой фестиваль Февраль 

Поход выходного дня Март 

Смотр – конкурс совместного творчества Апрель 

Общее родительское собрание Май 

 

23. События образовательной организации 

Месяц Праздники Развлечения События Досуги Мероприятия 

Сентябрь  

 1 сентября: День 

знаний 

 

 27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 3 сентября: День окончания Вто-

рой мировой войны, День соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь  

Праздник Осени 

 

4 октября – день защи-

ты животных 

1 октября Международный день пожи-

лых людей /: Международный день 

пожилых людей; Международный день 

музыки 

Третье воскресенье 

октября:  

День отца в России 

5 октября: День учителя 

 

28 октября – день города Киров-

ска 

Ноябрь  4 ноября: День народ-

ного единства 

  Последнее воскре-

сенье ноября: День 

матери в России 

30 ноября: День Государственно-

го герба Российской Федерации 

Декабрь Семейный 

праздник 

Новый год 

5 декабря – День во-

лонтёра 
3 декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов  

8 декабря – день 

художника 
12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации 

9 декабря – день героев Отечества 

Январь Праздник Солнца Рождественские поси-

делки 

  27 января: День снятия блокады 

Ленинграда  

День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смер-

ти» Освенцима - День памяти 

жертв Холокоста 

Февраль 21 февраля – день 

родного языка Рече-

вой фестиваль 

23 февраля - Гостиная 

«Мужское  

воспитание» /: День 

защитника Отечества. 

8 февраля: День российской науки 

6 – февраля Международный день са-

амов 

Игрища народов 

Севера 

2 февраля: День разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинград-

ской битве  
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Хибинский фестиваль  

15 февраля -День памяти о росси-

янах, исполнявших служебной 

долг за пределами Отечества 

Март Семейный праздник  

8 марта: Междуна-

родный женский 

день 

Масленица   Праздник Севера (конец марта) 27 марта – день те-

атра 

18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией и/или ситуатив-

но); 

Апрель Выпускной 1 апреля - День смеха  

 
12 апреля:  

13 День космонавтики 

7 апреля  

День здоровья 

День Земли 22 апреля 

Май 9 мая: День Победы 24 мая – день славян-

ской письменности и 

культуры 

 19 мая – день дет-

ских общественных 

организаций России 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

28 мая – День Мурманской обла-

сти 

Июнь 1 июня: День защи-

ты детей 

Всероссийский Олим-

пийский День 

12 июня: День России 6 июня – день рус-

ского языка 

22 июня: День памяти и скорби 

Июль    Вечер хороводных 

игр «Солнечный 

хоровод у берёзки» 

8 июля: День семьи, любви и вер-

ности. 

Август 22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

12 августа: День физ-

культурника 

День посёлка Коашва 27 августа – день 

российского кино 

 Последнее воскресенье месяца - 

День горняка  

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО: ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; социальное моделиро-

вание, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выво-

дами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, 

репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции 

педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Социальное партнёрство (см. план взаимодействия) 

Направления: 
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- 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 педаго-

гами с организациями-партнерами 

 

24. Организация предметно-пространственной среды 

Компоненты ППРС воспитательной системы 

знаки и символы государства, региона, населённого пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, полки для оборудования 

I Зона дыхания 

Игры и упражнения на развитие речевого дыхания и воздушной струи 

Игры на воздушную струю и поддувание без озвучивания и с подключением голоса 

Звуки, слоги, слова, опредмеченные в виде картинок, схем, предметов 

Маленькие зеркала 

II Артикуляционная зона 

Зеркало настенное 

Индивидуальные зеркала 

Формы артикуляционной гимнастики для губ и для языка в символах 

Контуры предметов: упр. «чашечка» - контур чашки и т.п. 

Фотоальбомы с артикуляционной гимнастикой для губ и языка 

Профили артикуляции и схемы характеристики звуков 
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Шпатели одноразовые 

III Зона фонального восприятия. Интонационная зона 

Колокольчики 

Схемы-эмоции 

Ударение, схема 

IV Зона тембрального восприятия. Фонематический слух 

Звучащие слова в картинках и предметах 

Человечки-звуки гласные и согласные 

Наглядность для звуковых сюжетных игр. «Город Букв» (домики с колокольчиками и без, улица звонкого и глухого голоса, схемы для твердых и мягких звуков) 

Фишки для схем звукового анализа 

Схемы-характеристики звуков 

Карточки с заданиями на развитие фонематического слуха 

Картинки-паронимы, предметы-паронимы 

Словесные перепутаницы с иллюстрацией и без, стихи со словами-паронимами 

Карточки на автоматизацию звуков в словах и предложениях 

Картинки по звукопроизношению и фонематическому слуху 

Игры на развитие фонематического слуха (картинные, предметные) 

V Зона звуко-буквенного анализа, обучение грамоте 

Костюмчики-квадраты (индивидуальные, фронтальные) 

Схемы разбора предложений, слов, слогов, фишки для них 

Схемы НСК, (начало, середина, конец слова) 

Буквы бумажные с картинками 

Палочки для выкладывания букв 

Графический планшет, простые и цветные карандаши 

Стихотворные и картинные запоминалки для букв 

Тетради с заданиями по обучению грамоте 

Графические схемы подготовки руки к письму 

VI Зона словаря 

Словесные темы в картинках и играх – мебель, дом и его части, инструменты, профессии, продукты, посуда, обувь, одежда, части тела, гигиена, транспорт, ПДД, 

школа, животные и их детеныши, животные жарких стран, перелетные птицы, насекомые, животные водоемов, фрукты, овощи, грибы, ягоды, деревья и кустарники, 

цветы и растения поля, весна, лето, осень, зима, праздники.  

Учебно-игровые комплекты. Самые нужные игры. Домашние животные. Грибы и цветы. Ягоды. Сложные слова. Слова-предметы. Слова-действия. Слова-

иностранцы.  

Дидактический материал. Окружающий мир. Домашние животные. Осень. Зима. Садовые цветы. 

Символы-сигналы (предмет, качество, действие) 

VI Зона грамматики 

Словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и увеличительных 

Многозначность слов 
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Однокоренные слова 

Сравнения 

Слова-антонимы 

Слова-синонимы 

Одушевленные и неодушевленные слова, множественное и единственное число существительных, существительные только во множественном числе, согласование 

существительных и числительных, несклоняемые существительные, управляемые словами, падежи, образование существительных от других частей речи, 

согласование существительных с прилагательными, качественные, притяжательные и относительные прилагательные, образование прилагательных от других частей 

речи, образование сложных прилагательных, действия предметов, число, род и вид глаголов, образование глаголов с помощью приставок или других частей речи, 

наречия, местоимения 

Опорные сигналы (он, она, оно, они) 

Мелкие предметы (до 10 шт.) для порядкового счета, согласования существительных с числительными, изменения слов в единственном и множественном числе 

VII Зона фразы 

Большие куклы  

Символы-опоры: начало, середина, конец рассказа, «заглавие», белая полоска-предлог, союз, фишки разного цвета и формы, схемы для плана рассказа 

Отдельные сюжетные картинки, предметные картинки, серии картин 

Карточки с заданиями по темам: предлоги: В, НА, ИЗ, ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, СПРАВА ОТ, СЛЕВА ОТ, С, БЕЗ, ВОЗЛЕ, У, ОКОЛО, РЯДОМ, К, 

ЧЕРЕЗ, ПО, НАД 

Игры: составь предложение по картинкам, вставь слова вместо картинки, вставь слова вместо точек, составь предложение из слов,  ответь на вопросы, составь 

рассказ по вопросам и картинкам, пересказ, опиши предметную картинку, логическое ударение, словесная перепутаница, сложные предложения с союзами, вспомни 

сказку, что было «ДО» и «ПОСЛЕ», верни на место пропавшую картинку, опиши спрятанную картинку 

Маски 

Библиотечный отдел. Детские книги 

VIII Зона общей моторики 

Ковер 

Малый и большой мячи 

IX Зона мелкой моторики 

Волчки, бусы, шарики, мелкие монеты 

Раскраски, штриховки 

Палочки 

Пальчиковая гимнастика в картинках и фотографиях 

X Зона психических процессов 

Календарь астрологических психотипов по годам, месяцам с описанием основных черт характера 

Памятка биологических психотипов (темперамент) 

Карточки с заданиями (лабиринты, узнай по поделкам, штриховкам, перевернутые изображения, пунктир, контур, спрятанные среди других, сравни, чем отличаются 

картинки, перепутаницы, нелепицы, что лишнее, чего не хватает, что чье, какая часть откуда, найди две одинаковых, объедини в группы, четвертый лишний, назови 

одним словом, в чем смысл рассказа, смысл пословиц и поговорок, отгадай загадку, логические загадки  

XI Зона эмоционального контакта 

Запись песен 
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Схемы-эмоции (ласка, похвала, обида, огорчение, стыд, радость) 

XII Тоническая зона 

Ноутбук 

XIII Оптическая зона 

Подзорные трубы (игрушки), калейдоскоп 

Интерактивная доска 

Схема «закрыли глаза», плотная лента 

Подставки для книг и картинок, указки 

 

Учебно-методические материалы и дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

№п/

п 

 

Автор 

 

Название 

 

Издательство 

1 Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2003 г. 

2 Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2009 г. 

3 Н.В. Нищева Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016 г. 

4 Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2007 г. 

5 Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 

лет 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2014 г. 

6 Н.В. Нищева  Мой букварь Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016 г. 

7 Н.В. Нищева Книга для чтения к обучающему пособию “Мой букварь”. ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс»  2017 г. 

8 Н.В. Нищева Развивающие сказки Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

9 Н.В. Нищева Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г. 

10 Н.В. Нищева Тетради для средней логопедической группы д/с №1, №2 Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2023 г. 

11 Н.В. Нищева Тетрадь для старшей логопедической группы д/с Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2023 г. 

12 Н.В. Нищева Тетради для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1, №2, №3 ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2023 г. 

13 Н.В. Нищева  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков С-З-С'-З' Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

14 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Л-Л', 

дифференциации сонорных звуков и звука Й 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс»  2017 г. 

15 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения Р-Р' Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

16 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Ш-Ж, 

дифференциации звуков С-Ш-З-Ж 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

17 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков Ц, Ч, Щ, дифференциации 

звуков Ц-С, Ц-Т', Ч-Т', Ч-С', Щ-С', Щ-Ч 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

18 Н.В. Нищева  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза ММ' ПП' ББ' ТТ' ДД' НН' КК' ГГ' ХХ' ВВ' ФФ' 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-715-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-167-7
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19 Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп.  

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

20 Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль) 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

21 Н.В. Нищева Прописи для дошкольников Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г., 

2023 г. 

22 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Что я знаю и умею. Диагностическая тетрадь. 6 лет. ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

23 Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

24 Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя тетрадь. ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

25 Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Младшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

26 Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017 г. 

27 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). ФГОС 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

28 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). ФГОС. (Методический комплект программы 

“Детство”) 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

29 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). ФГОС. (Методический комплект программы 

“Детство”) 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

30 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

31 Н.В. Нищева Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички. ФГОС 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

32 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 4 до 5 лет). ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

33 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 6 до 7 лет). ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

34 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 5 до 6 лет). ФГОС Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

35 Н.В. Нищева Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки [Ш] [Ж] [С] [С'] [Ц] [Ч] [Т']. 

Выпуск 2 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2020 г. 

36 Н.В. Нищева Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки [Л]  [Л'] [Р] [Р'] [Й]. Выпуск 3 Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2021 г. 

37 Н.В. Нищева Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки [Л]  [Л'] [Р] [Р'] [Й]. Выпуск 5 Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г. 

38 Н.В. Нищева Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Звуки [Л]  [Л'] [Р] [Р'] [Й]. Выпуск 4 Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г. 

39 М. Е. 

Хватцев 

Логопедия.  

Работа с дошкольниками 

Санкт-Петербург «Дельта» 1996 г. 

40 М.А. 

Поваляева 

Справочник логопеда Ростов-на-Дону «Феникс» 2007 г. 

41 В.И. 

Селиверстов 

Понятийно-терминологический словарь логопеда Москва «Владос» 1997 г. 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-298-4
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-771-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-771-1
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-373-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-373-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-232-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-843-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-843-0
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-813-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-813-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-813-3
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-812-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-812-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-812-6
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-895-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-89814-895-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-791-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-791-9
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90693-728-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-220-5
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90685-219-9
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42 А. В. 

Петровский 

М. Г. 

Ярошевский 

Психология. Словарь Москва «Политиздат» 1990 г. 

43 Е. А. 

Пожиленко 

Мир вокруг нас 

Часть 1, часть 2 

Санкт-Петербург «Просвещение»  2004 г. 

44 О. С. Гозмяк Развитие связной речи у шестилетних детей Творческий центр «Сфера» Москва  2007 г. 

45 Н. В. 

Курдвановска

я 

Формирование слоговой структуры слова Творческий центр «Сфера» Москва  2007 г. 

46 З. Е. 

Агранович 

Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001 г. 

47 Т. А. 

Куликовская 

Говорим и рисуем. Рабочая тетрадь. Свистящие звуки Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2018 г. 

48 Т. А. 

Куликовская 

Говорим и рисуем. Рабочая тетрадь. Шипящие звуки Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г. 

49 Т. А. 

Куликовская 

Говорим и рисуем. Рабочая тетрадь. Сонорные звуки Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2019 г. 

50 Е.И. Можгова Литературно-театральное занятие по развитию речи детей. Выпуск 1,2,3,4 Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2020 г. 

51 Диск Учимся рисовать. Сборник творческих заданий на развитие фантазии и чувства цвета. Не-

серьезные уроки 

 

52 Диск Чебурашка. 6 дисков с играми  

53 Диск Аленький цветочек. Сказочные подружки. Развитие творческих способностей и воображе-

ния. Тренировка логики и мелкой моторики 

 

54 Диск Баба-Яга учится читать. Образовательные игры  

55 Диск Хочу все знать. Термины. Понятия. Алфавит. Анкета  

56 Диск Развиваем реакцию. 6 игр. 3 уровня сложности  

57 Диск Учимся запоминать. 6 игр. Несколько уровней сложности  

58 Диск Учимся запоминать. 7 игр. Несколько уровней сложности  
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Представленность РППС МБДОУ № 30 г. Кировска 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Оснащение 

Речевое развитие Коммуникативная 

Развитие речи 

 средство общения и культуры; 

 диалогическая и монологическая 

речь; 

 речевое творчество; 

 активность словаря; 

 звуковая и интонационная культу-

ра речи; 

 звуковая аналитико 

синтетическая 

активность 

Дидактическая игра «Игры в слова», Развивающие игры «В мире слов», «Рассказы о животных» 
Дидактический материал «Речевая зарядка», Домино «Транспорт», Дидактический материал «Срав-

ниваем противоположности» (16 карточек), Развивающий планшет «Эрудит», Дидактическая игра 

«Транспорт», Развивающая игра «Что? Откуда? Почему?», Развивающая игра «Слоги» , Развивающая 

игра «Что из чего сделано?», Карточки – тесты «Что должен знать и уметь ваш малыш», Дидактиче-

ский материал – раздаточные карточки «Домашние животные», «Транспорт», «Посуда» ,«Ягоды», 

«Мебель», «Дикие животные», «Птицы: домашние и декоративные», 

«Фрукты», Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок», Наглядно – дидактическое 

пособие «Говори правильно», Демонстрационный материал «Времена года» , Демонстрационный ма-

териал «Птицы», «Фрукты, овощи, ягоды» 

Наглядно   –  дидактическое  пособие  серии  «Расскажите  детям  о…»,   «Бытовые   приборы»,   

«Одежда»,  «Посуда», 

«Продукты  питания»,  «Бытовая  техника»,  «Весна»,  «Транспорт»,  «Домашние  животные»,  

«Съедобные  грибы», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Комнатные растения», «Домашние животные», Демонстрационный материал для фронтальных за-

нятий: «Звери средней полосы», «Животные Севера», «Зима», «Птицы», «Перелётные птицы» 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Насекомые», «Хищные птицы», «Дикие животные» 

«Обитатели Арктики и Антарктиды», «Жители океана», «Насекомые», «Цветы: луговые, лесные, по-

левые», «Обучение связной речи детей» (картинно – графические планы рассказов)Дидактическая 

игра «А кто же здесь лишний?». Развивающие игры: «Лабиринты», «Ребусы» Развивающие задания 

по теме «Транспорт». Наглядное пособие – демонстрационные картинки «Профессии», «Мир приро-

ды - животные» Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. Тематические плакаты. Подборка 

художественной литературы, Энциклопедии: «Большая книга малыша», «Энциклопедия дошкольни-

ка», Книжки - панорамы 

  

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, Деревянные пазлы «Алфавит», Наборы букв на магнитах , Игра «Русская азбу-

ка» (пазлы), Набор кубиков с буквами, Игра «Составь слово» (из слогов), Пазлы с буквами 

«Улитка», Вкладыши с буквами «Весёлая гусеница», Магнитная игра «Читаем по слогам», Игра 

азбука в загадках», Игра «Буквы и цифры в сотах», Игра 

«Кроссворды», Игра «Ребусы», Пазлы «Ребусы», Д/игра «Выложи по схеме» (из палочек), Книжки с 
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заданиями: 

«Занимательная азбука»,«Играем, пишем, читаем.», «Азбука» для образова-

тельной деятельности Шероховатые, тактильные буквы 

 

Восприятие художественной  

литературы и фольклора 

Подборка детской художественной литературы: Сказки авторские и народные, Поговорки и ско-
роговорки, Песенки, потешки, стихи,Авторские произведения о природе, Рассказы социальной 
направленности, Подборка книг 

В.Сутеева,С.Маршака, А.С.Пушкина, 

С. Михалкова,А. Барто, Сборник И.Токмаковой, К.Чуковского, Е.Чарушина Г.Остера 

Сборники сказок .Детские книги познавательного характера. Сборники «Смешари-

ки»«Медвежёнок Миша». Фотографии детских писателей. Обучающие карточки «Герои зару-

бежных сказок». Книги загадок, пословиц, поговорок. Книги чистоговорки, скороговорки.Книги 

из серии Мультколлекция. Буквари .Книги из серии «Читаем сами». Подборка детских журна-

лов. Альбом «Викторины для любознательных детей». Альбом мнемотаблиц для 

составления рассказов. 
Морфотаблицы по сказкам. Картотека игр и упражнений по развитию речи детей 6-7 лет 

Картотека словесных игр. «Книжкина больница». Альбом детских рисунков по литературным про-

изведениям. Ширма напольная. Ширма настольная. Пальчиковый театр мягкий разных видов 

Пальчиковый театр деревянный. Театр на ложках. Театр перчаточный. Театр Би – ба – бо 

«Жили – были». Театр резиновый «Три медведя».Театр деревянный настольный. Набор масок 

 

25. Кадровое обеспечение 

Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО, в МБДОУ имеются специалисты: музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, педагог-психолог, созданы специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями речи): учитель-логопед, учитель – дефектолог. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии требованиями законодательства, перспективным планом и запросами педагогов и  явля-

ется условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают выполнение воспитательного процесса в соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе 

совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

 

 

Заведующий 

- организация создания условий для повышения качества воспитательного процесса. 

- анализ итогов воспитательной деятельности в доу за учебный год. 

- регулирование реализации воспитательного процесса в доу; контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной дея-

тельности в доу (в том числе мониторинг качества организации воспитательной деятельности в доу). 
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- организация совместного планирования воспитательного процесса (обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей дея-

тельности обучающихся). 

-  организация воспитательной деятельности в доу.  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в доу. 

-  организация повышения квалификации педагогов; повышение трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п.  

- организация методического сопровождения воспитательной деятельности.  

- развитие социального партнерства, повышение степени открытости доу с целью реализации комплексного подхода к воспитательному 

процессу. 

Музыкальный 

руководитель 
- воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно органи-

зованной системе с разнообразными средствами выразительности. 

- осуществление развития музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников;  

- деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы обра-

зовательной области «Художественноэстетическое развитие» в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом;  

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей 

в музыкальном зале; 

-  изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей в области музыкально-художественной деятельности и музы-

кального искусства;  

-  создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности воспитанников, содействие 

развитию музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку; - сотрудничество с детскими садами и социумом по 

вопросам музыкального воспитания. 

Инструктор 

по  физической куль-

туре в бассейне 

- Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

- Определение уровня физической подготовленности. 

- определение содержания занятий с учётом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 

воспитанников 

- привитию воспитанникам навыков выполнения физических упражнений, обучение детей их технике, формирование их нравственно-

волевых качеств;  

- обеспечение безопасности воспитанников при проведении спортивных занятий; 
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Воспитатель - Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития. 

- Обеспечение познавательного, речевого, социально коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития. 

- Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников. Вос-

питание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. Развитие позна-

вательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; пробуждение творческой активно-

сти детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

- Создание современной развивающей предметно пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ. Формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечение диагностики в рамках Программы воспитания 

Учитель- логопед - Тщательное исследование нарушенных речевых функций, выявление причин и механизмов нарушения речи, особенностей проявления 

того или иного нарушения, состояния психомоторных функций. 

- Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры. 

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

Педагог- психолог Работа направлена на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников.  

Его задача — помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии воспитанников, выявляет нарушения социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в пла-

нировании и разработке развивающих и коррекционных программ, в образовательной деятельности. Содействует развитию творчески ода-

ренных воспитанников. Формирует психологическую культуру педагогических работников, а также детей и их родителей.  Проводит 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Исследование: 

- состояния эмоционально-волевой сферы дошкольников, 

- особенностей социально-личностной сферы, поведения, 

- интеллектуального уровня развития, 

- готовности к обучению в школе; 

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей; 

- воспитание любознательности и познавательной активности 
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Учитель- дефектолог - Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушени-

ями в развитии 

- Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения 

развития.  

- Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

- Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

- Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки 

- Консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  Ведет необходимую документацию. 

- Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанному выбору и освоению профессиональных программ. 

- Реализует образовательные программы.  

- Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной самостоятель-

ности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образова-

тельные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучаю-

щихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта,   

 

26. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в откры-

том доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Решения на уровне ДОО 

Внесению изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений 

Должностные с изменениями, договора с иститутами культуры и искусства, с обще-

ственными организациями и др. 

Сетевая форма организации образовательного процесса  Совместные планы: 

Библиотека филиал н.п. Коашва; 

СДК н.п. Коашва 

МОУ СОШ № 10 г. Кировска  

МБУДО «ДШИ н.п. Коашва». 

Сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методиче- Комитет образования культуры и спорта администрации муниципального округа город  
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скому обеспечению воспитательной деятельности Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

 

27. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реа-

лизации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их инди-

видуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образо-

вательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

28. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образователь-

ных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-

тельность 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  со-

ответствует требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 
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 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечива-

ется контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнова-

ниях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и мороз-

ные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образова-

тельная 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 осо-

бенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в 

ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно СанПиН 1.2.3685-21  

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 
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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 

 

29. Режим дня воспитанников МБДОУ № 30 г. Кировска  

На холодный период 

Режимные моменты от 1 до 3 от 3 до 5 от 5 до 7 

1-1г.6м 1г.6м - 3 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.00-8.00 

 
7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.25-8.50 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно-образовательной деятельности 

8.30-9.25 

8.30 – 8.55 8.50-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность (с 10-

минутным перерывом между занятиями) 

I занятие 

 

8.55-9.05 

9.15-9.25 

 (по подгруппам) 

 

 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

9.00-9.30 

II занятие 15.20-15.30-15.40 

(по подгруппам) 

9.30-9.45 9.30-9.50 9.40-10.00 9.40-10.10 

III занятие (может проводиться во II половину дня) -- -- -- -- 10.20-10.50 

Второй завтрак 9.25 9.25 9.30 

Подготовка ко сну, 1 сон 9.30-11.30 --  -- --  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюде-

ния, труд) 
-- 9.30–10.50 9.45-11.20 9.50-11.20 10.00-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 
-- 

 
10.50 – 11.50 11.20 -12.00 

11.20 - 

12.20 
12.00 -  12.30 
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Постепенный подъем, обед 11.30-12.00 --  -- --  

Самостоятельная деятельность 12.00-12.15 --  -- --  

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 12.15-12.25 

12.35-12.45  
-- 

 
-- -- 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.45-14.15 --  -- --  

Подготовка ко сну, дневной сон 
-- 11.50 – 15.00 12.00 - 15.00 

12.20 - 

15.00 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

бодрящая гимнастика, игры 
-- 15.00 – 15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 14.20-14.30 15.10 – 15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка ка сну, 2 сон 14.30-16.00 -- -- -- 

Индивидуальная педагогическая работа игры, самостоя-

тельная и организованная образовательная деятельность -- 15.20-16.00 15.20-16.10 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 16.00 – 16.30 16.10-16.40 16.20-16.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятель-

ность, игры 16.30-17.00 16.30 – 17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, прогулка 17.00–18.00 17.00–18.00 17.00–18.00 17.00–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 - 18.40 18.00 - 18.40 18.00 - 18.40 18.00 - 18.40 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Режим дня на период полярной ночи 

 

Режимные моменты От 1 до 3 От 3 до  5 От 5 до 7 

1-1г.6м 1г.6м - 3 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность 

7.00 -8.10 

 
7-00-8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.30-8.55 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непо-

средственно-образовательной деятельности 

8.30-9.30 

 

8.30 – 9.05 
8.55-9.05 9.00-9.10 
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Непосредственно-образовательная деятельность (с 10-

минутным перерывом между занятиями) 

I занятие 

 

 

9.05-9.15-9.25 

(по подгруппам) 

 

 

 

9.05- 9.20 

 

 

 

9.05-9.25 

 

 

 

9.10-9.35 

 

 

 

9.10-9.40 

II занятие  15.20-15.30-15.40 

(по подгруппам) 

9.35-9.50 9.35-9.55 9.50-10.10 9.50-10.20 

III занятие (во 2 половину дня)   -- -- -- 15.30-16.00 

Второй завтрак 9.30 9.30 9.40 

Подготовка ко сну, 1 сон 9.30-11.30 -- --  --  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд) 
-- 9.35 – 10.50 9.50-11.20 

9.55-

11.20 
10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду, обед 
-- 

 

10.50 – 11.50 
11.20-12.00 

11.20-

12.15 
12.00 –  12.30 

Постепенный подъем, обед 11.30-12.00 -- -- -- 

Самостоятельная деятельность 12.00-12.10 -- -- -- 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруп-

пам) 

 

12.10-12.20 

12.30-12.40  -- -- -- 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.40-14.10 -- -- -- 

Подготовка ко сну, дневной сон 
-- 

11.50 – 15.05 
12.00-15.05 

12.15 – 

15.05 
12.30– 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

бодрящая гимнастика, игры 
-- 15.05 – 15.10 15.05-15.10 15.10– 15.15 

Полдник 14.10-14.20 15.10 – 15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 

Подготовка ка сну, 2 сон 14.20-16.00 -- -- -- 

Индивидуальная педагогическая работа игры,  само-

стоятельная и организованная образовательная дея-

тельность 

-- 15.20-16.00 15.20-16.10 15.25- 16.20 

Постепенный  подъем, воздушные и водные процеду-

ры бодрящая гимнастика 
16.00-16.10 -- -- -- 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 16.00 – 16.30 16.10-16.40 16.20-16.50 
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Гигиенические процедуры, самостоятельная деятель-

ность, игры 16.30-17.00 

 
16.40-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, прогулка 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 
18.00-18.40 18.00-18.40 18.00-18.40 18.00-18.40 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части Программы 

 

 

30. Расписание индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

 

День недели Учитель-логопед 

Понедельник  

 

08.40-11.50  Подготовительная к школе группа  

Вторник 08.40-11.50  Средняя, старшая группы 

Среда 08.40-11.50  Подготовительная к школе группа 

Четверг 08.40-11.50  Средняя, старшая группы 

Пятница 08.40-11.50  Подготовительная к школе группа 
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