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Структура Адаптированной образовательной программы 

 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, а так же дополнительный раздел, содержащий краткую презентацию, 

ориентированную на родителей детей.  

 

Основные понятия и сокращения, используемые  

в Адаптированной образовательной программе 

ДОУ  –  дошкольное образовательное учреждение (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Лукоморье»). 

Программа  –  Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Лукоморье».  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Ребенок с ОВЗ  –  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-педагогической комиссий, и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ОНР – общее недоразвитие речи (тяжѐлое нарушение речи). 

ТНР – тяжелые нарушения речи. 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность (занятия, образовательные события). 

ППк – психолого-педагогический консилиум ДОУ. 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия г. Черногорска.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ «Лукоморье» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее 

– ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Лукоморье» разработана для 

детей 5-7 лет, получающих дошкольное образование и принятых в группы компенсирующей 

направленности на основе заключения ПМПК.  

Участники образовательной деятельности: дети с тяжѐлыми нарушениями речи 

родители (законные представители) воспитанников, воспитатели группы компенсирующей 

направленности, учителя – логопеды, специалисты Учреждения: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог – психолог. 

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

дошкольного образования. 

Коррекционно-педагогический процесс, в группах для детей с ОВЗ  организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуальными особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений. 

Программа состоит из обязательной части Программы (соответствует ФАОП ДО) и 

части, формируемая участниками образовательных отношений и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на специфику социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

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

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 
их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

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

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

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

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (5 – 7 лет) с ТНР.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: 

 режим работы: 12-ти часовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя, выходные 
суббота -  воскресенье.  

 количество групп: 2 

Группа Направленность 

Старшая (5 – 6 лет) Компенсирующая 

Подготовительная (6 – 7 лет) Компенсирующая 

 возрастные характеристики воспитанников с ТНР: 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 



7 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художествен-ному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
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классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой 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. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и 

 пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

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. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.1.3.1. Географическое месторасположение 

МБДОУ «Лукоморье» расположен на 9 – м посѐлке в городе 

Черного рске (хак. Харатас) — город в России, административный центр городского округа 

город Черногорск Республики Хакасия. Второй после столицы республики город Хакасии по 

численности населения: 75 745
 
чел. 

В адаптированной образовательной программе учитываются специфические национальные и 

социокультурные особенности региона. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурное пространство образовательного учреждения имеет свою специфику. 

В шаговой доступности МБДОУ «Лукоморье» находится достаточно много учреждений 

образования (МБДОУ «Родничок», МБДОУ «Колокольчик», МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ 

№ 9»,  в нескольких кварталах расположена ЦБС г. Черногорска библиотека – филиал № 1 и 

МБУДО «Детская школа искусств». В рамках расширения образовательного пространства 

детей с данными объектами ежегодно осуществляется сотрудничество. 

 

1.1.3.3. Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием ДОУ. 

Старший воспитатель - 1 

Педагог-психолог - 1 

Воспитатели - 4 

Учитель – логопед -2  

Инструктор по физической культуре - 1  

Музыкальный руководитель – 1. 

Для обеспечения реализации образовательной программы, ДОО укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 

и задач образовательной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР 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 ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- 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. 

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; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает:   
-  диагностику речевого развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

- педагогическую диагностику по образовательным областям; 

- исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах.  

Диагностика речевого развития осуществляется с целью определения направлений 

коррекционно-речевого развития воспитанников.  

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью 

детей, беседы, анализа детских работ. Физическое развитие детей оценивается через 

показатели развития физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

ловкости. В качестве оценки физического развития воспитанников определѐн метод 

вычисления прироста показателей физических качеств, который даѐт представление об 

изменениях в физической подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах проводится 

посредством социометрического обследования детей 5 -7 лет по методике Репиной Т.А. 

«Секрет». 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей: 

Виды мониторинга, методическое обеспечение Сроки Ответственные 

«Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО», авторы – Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарева. 

2 раза в год: в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Воспитатели 

Диагностические карты количественной оценки 

уровня физической подготовленности ребенка, 

автор Федорова С.Ю. 

2 раза в год: в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Диагностика музыкальных способностей детей – 

автор К.В. Тарасова. 

2 раза в год: в 

начале учебного 
года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Музыкальный 

руководитель  

«Экспресс диагностика в детском саду» (комплект 

материалов Авторы: Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.) 

индивидуально по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Педагог - 

психолог 

 

В ДОУ приняты следующие решения по разделению функционала, связанного с 

осуществлением проведения диагностики для обучающихся с ТНР: 
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Должность ответственного Функции 

Учитель-логопед проводит диагностику высших психических функций, 

звукопроизношения, состояния слоговой структуры слова, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя 

речи, связной речи 

Педагог-психолог проводит диагностику интеллектуальной сферы, зрительно- 

моторной координации, развития речи, психологической 

готовности к обучению в школе, уровня сформированности 

учебной мотивации. 

Музыкальный руководитель проводит диагностику музыкальных интересов и 

предпочтений, восприятия музыки, музыкальных 

способностей, исполнительства, способов самостоятельных 

действий и музыкального творчества. 

Инструктор по физической 

культуре 

проводит диагностику навыков и умений в основных видах 

движений, общеразвивающих упражнений, ориентировки в 

пространстве, владения мячом. Дополнительно проводит 

диагностику поведения ребенка в подвижной игре с целью 

коррекции и дальнейшей интеграции навыков, полученных на 

занятиях физкультурой, в социальную деятельность 

Воспитатель проводит педагогическую диагностику (видов детской 

деятельности по направлениям развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 

части Программы. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (5 – 7 лет) в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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, 
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- 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. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие: 

Образовательная деятельность 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 т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
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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. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области 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 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. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

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 с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э,  с согласными буквами М, Н, П, Т, К 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

  Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

с буквами Б, Д, Г,  В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е,Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, постановка 

ударения. 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Языковой анализ предложения. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с  

изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. 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 т.ч. 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. 

Образовательная деятельность 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 
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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.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

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. 

1. 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 
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2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

Образовательная деятельность 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. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 
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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 
Реализация регионального компонента 

Авторская программа «Хакасия - земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. 

В работе по ознакомлению детей с республикой Хакасия, используется авторская 

программа «Хакасия - земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. реализуется в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Методическое обеспечение: дидактические игры, тематические папки, картотека 

подвижных игр, сказки, легенды, стихи, помогающие целенаправленному восприятию 

детьми программного материала. Реализация регионального компонента происходит через 

все образовательные области:  

Физическое развитие 
-  Национальные хакасские игры, рассказы о спортивных достижениях хакасов 

-  Рассказы, беседы о лечебных свойствах озѐр Хакасии, хакасская кухня, одежда 

хакасов 

Социально-коммуникативное развитие 

-  Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями хакасов, обустройство юрты 

-  Знакомство с символами Хакасии, традициями и обычаями, рассказы о воинах - 

защитниках Отечества, героях хакасов 

-  Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве хакасов, промыслах 

(охота, рыболовство), знакомство с предметами обихода 

Речевое развитие 

-           Знакомство с хакасским языком, знакомство с этикетом гостеприимства хакасского 

народа, инсценировка хакасских сказок 

-  Знакомство с творчеством хакасских писателей, поэтов, сказителями - хайджи,с 

устным народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок 

Познавательное развитие 
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- Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным ландшафтом, легендами, 

пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги, хакасский 

календарь 

Художественно-эстетическое развитие 

-  Знакомство с хакасскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, 

керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников Хакасии 

 Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о хакасских композиторах, слушание 

хакасской музыки, песен, колыбельных, хакасские музыкальные инструменты, танцы 

хакасского народа. 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование лексического цикла 

(может манятся в зависимости от желания и  инициативы  детей) 

 

Старшая группа компенсирующей направленности  

Месяц Тема ДОО Праздники  

Сентябрь  «До свидания, лето! Здравствуй детский сад». 

О том, какое было лето, чем занимались на каникулах. 

Летние игры. Мои воспоминания о лете. Для 

подготовительных групп скоро в школу, праздник День 

знаний,  ребята взрослые с них берут пример малыши. 

Любое содержание, связанное с летом и (или) детским 

садом. 

Исследование индивидуального развития детей (начало 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

1 сентября – День знаний! 

4 сентября – День хакасского 

языка 

24 сентября – Праздник 

«Уртун Тойы» 

6 сентября День чтения книги; 

9 сентября – День плюшевого 

мишки 

«Правила на дороге». 

ПДД для пешеходов, велосипедистов, самокатов и т.д. 

Профессии связанные с дорогой и ПДД. Виды транспорта, 

особенности правил при движении специального 

транспорта. Дорога до детского сада, какие правила важно 

соблюдать. Какие опасности бывают во дворе.  

Исследование индивидуального развития детей (начало 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

13 сентября День парикмахера 

в России 

«Я – человек». 

Всѐ о себе. Мои особенности, мои границы, мои цели, 

ценности, мой организм, мои эмоции, правила. Этикет. Об 

интересах детей. О будущей профессии, про хобби, про своѐ 

имя, фамилию. 

19 сентября - День смайлика. 

«Осень».  

Изменения в природе, особенности времени года. 

Календарная осень. Животные, птицы осенью. Урожай, 

фрукты и овощи. Грибы ягоды, осенний лес. Цвета осени. 

Природа осенью. Осень в мире. Осень в разных частях 

России. 

27 сентября День дошкольных 

работников. 

1 октября - 

Международный день 

пожилых людей. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные». 

Всѐ о домашних животных. Особенности питания, 

обитания. Какая у них шерсть, окрас. 

2 октября День здоровья. 

4 октября - День защиты 

животных. 

«Неделя воды». 

О реках, морях, океанах, озерах. О водном ресурсе, о том, 

как важно беречь воду. О подводном мире и его обитателях. 

Профессии, связанные с водой. О камнях, водопадах, песке, 

водорослях, кораллах. Питьевой воде, речной, морской. 

Дождь и дождевая вода. 

15 октября День отца в России 

«Библиотека». 

Знакомимся с книгой, библиотеками, писателями, 

16 октября - Международный 

день хлеба.  
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издателями, художниками-иллюстраторами, правила 

поведения в библиотеке, обращение с книгой. Как 

необходимо ухаживать за книгой. Из чего делают книги, как 

создаются библиотеки. Домашние животные в книгах и 

дома. 

20 октября День повара. 

 

«Мультипликация в России». 

Обсуждаем мультфильмы, героев мультфильмов. 

Знакомимся с появлением мультфильмов в России. Узнаем 

о том как создавались мультфильмы, какие они бывают и 

так далее. Животные в мультфильмах и настоящие 

животные. 

28 октября День бабушек и 

дедушек 

«Многонациональная страна». 

Всѐ о народах России. Особенностях, традициях, одежде. 

Национальных танцах, песнях и играх. Дружбе, общение, 

отношениях, уважении друг друга. Жизни, быте, 

особенностях природы. Сказки, рассказы разных народов. 

4 ноября - День народного 

единства. 

Ноябрь  «Пернатые друзья».  

Закрепляем знания детей, что мы знаем о птицах, чем 

питаются, где живут и т.д. 

 

12 ноября Синичкин день  

«Профессии». 

Знакомство со всеми профессиями, которые актуальны в 

группе по возрасту. Дворник, повар, доктор, воспитатель, 

инженер, режиссѐр, водитель, журналист, президент, 

учитель и так далее. 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза 

«Пришла зима». 

Особенности изменений в природе перед наступлением 

зимы и завершением осени. Звери зимой. Зимующие птицы. 

Деревья и кустарники зимой. Температура на улице. Зимняя 

одежда. Время года в музыке, картинах. День матери. 

Зима волшебница! 

23 ноября - Международный 

день акварели. 

26 ноября День матери в 

России. 

«Моя страна». 

Знакомим с символами страны, с традициями, 

территориями, народом. Рассказываем о праздниках и 

памятных датах, столице, государственной власти, 

президенте, крупных городах. Изучение своего города, 

своей малой Родины, дома. 

30 ноября Всемирный день 

домашних животных; День 

Государственного герба РФ. 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

«Творческая мастерская». 

Мастерская художника, скульптора, архитектора. 

Знакомство с известными картинами, скульптурами, 

зданиями архитекторы. Лепниной, народными промыслами. 

Создание игрушек в мастерской. Народное и 

профессиональное искусство. 

4 декабря День написания 

писем Деду Мороза;  

8 декабря Международный 

день художника. 

«Праздники». 

Всѐ о карнавалах, праздниках. Про костюмы, атрибуты, 

музыку, танцы, декорации, артистов и так далее. Правила 

поведения на карнавале, концерте, празднике. Этикет. О 

праздничной и повседневной одежде. Подарки к празднику. 

13 декабря День медведя 

«В мире игрушек».  

О любых игрушках новогодних, плюшевых, деревянных, 

народных и так далее. Из чего делают, как делают, кто 

делает. Мастерская игрушек. Мастерская Деда Мороза. 

-  

«Новый год». 

Всѐ про Новый год. Традиции, особенности, главные герои 

праздника, история праздника в России. Новогодний стол, 

Символы Нового года. Ёлка, мандарины. 

26 декабря – День подарков 

 

Новогодний утренник 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья». 

О семье, о семейных ценностях, о семейных традициях. 

Отношения в семье, эмоции. Мой дом, моя квартира. Кто со 

мной живѐт. История моей семьи. 

11 января День спасибо. 

 

«Спорт зимой». 

Всѐ о зимних играх, спорте, спортсменах, зимних забавах. 

Олимпийские игры, символы, традиции, участники. Какие 

были раньше зимние соревнования. Какие виды зимнего 

спорта были раньше. 

18 января День Винни - Пуха 

«Неделя талантов». 

О талантливых людях, детях, об известных людях. Дети 

могут поделиться своими талантами или успехами. О 

важности человека, себя. Об открытиях, изобретениях 

людей. О том, как люди становятся известными. Конкурсы 

талантов. 

23 января Всемирный день 

снега. 

«Безопасность». 

Всѐ про безопасность. Пожарную, домашнюю, в городе, в 

детском саду, на дороге. Профессии спасатель, доктор, 

пожарный, МЧС и так далее. 

- 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

«Неизведанное, рядом!». 

Всѐ о науке, опытах и экспериментах. О разных 

изобретениях, изобретателях. 

10 февраля День домового.  

11 февраля - День зимних 

видов спорта в России 

«Хакасия – мой край родной». 

Расскажите о экотропах, приключениях, туризме в Хакасии. 

Хакасские игры, сказки. Достопримечательности Хакасии.   

- 

«День Защитника отечества». 

Всѐ про мальчиков и мужчин. Мужские профессии, 

известные военные. Военный транспорт. День защитника 

Отечества – праздник 23 февраля. 

19 февраля День смешивания 

разных красок 

«Книжная неделя». 

Всѐ про книги. Кто их пишет, какие бывают, как их делают. 

Известные авторы, иллюстраторы. Жанры книг. Любимые 

книги детей.   

 

26 февраля День 

рассказывания сказок.  
1 марта День кошек в России. 

3 марта - Всемирный день 

писателя. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный женский день». 

О девочках и женщинах. Всѐ про женские профессии. 

Известных женщин. Домашние дела, обязанности. 

Международный женский день. 

Развлечение «Поздравляем 

наших мам» 

«Забота о здоровье». 

Всѐ про здоровый образ жизни. Правила питания, витамины, 

медицину, польза спорта и так далее. Режим дня, зарядка. 

Развлечение «Масленица». 

Огород на окне. 

«Весна». 

Весенние изменения. Особенности в природе. Животные 

весной. Птицы, как о них позаботится. Почки и листочки. 

Календарная весна.  

18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

 20 марта Всемирный день 

воробья. 

22 марта – «Чыл Пазы» 

«Театральная неделя». 

Виды театра, артисты, сцена. История театра. Театральная 

деятельность в группе. 

27 марта Всемирный день 

театра. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

«Деревья и кустарники». 

Всѐ о деревьях, кустарниках. Когда растут, где растут, как 

растут.  

 

1 апреля День птиц. 

1 апреля - 

День смеха в России. 

2 апреля - Международный 

день детской книги. 
«Космос». 

Всѐ о космосе, космонавтах, солнечной системе, планете 
8 апреля - 
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земля, космических станциях, кораблях, ракетах. Известные 

космонавты люди и животные. История космонавтики в 

России. Питание в космосе. 

 

День российской анимации. 
11 апреля День березы. 

12 апреля День космонавтики 

«Цирк, артисты и животные». 

История цирка в России, артисты, люди и животные, 

профессии в цирке. Известные артисты цирка. Какие 

бывают представления. 
Животные и их детѐныши. Чем питаются, где живут. 

15 апреля – Международный 

день цирка 

«Труд взрослых». 

Труд взрослых, помощь взрослым, помощь в целом. 

Домашний труд, общественный труд, ручной труд. 

Трудовые поручения. Польза труда.  

28 апреля - 
День работника скорой 

медицинской помощи. 

«Насекомые». 

Всѐ о насекомых. Особенности, разновидности, питание, 

образ жизни и так далее. 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда. 

5 мая - День водолаза. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы». 

Всѐ о военных профессиях, транспорте, Великой 

Отечественной войне, Дне Победы. Взрослые, дети, 

животные герои. 

«Зарница» 

«Мой город». 

Всѐ про город Черногорск. Особенности, традиции, 

праздники, здания, жители, достопримечательности, 

символы. Я в городе, моя улица, мой дом. 

 

18 мая - 
Международный день музеев 

в России. 

«СУЭК – Хакасия». 

Всѐ о угольных предприятиях. Транспорт, профессии. 

Создание альбома «Транспорт». 

Исследование индивидуального развития детей (конец 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

«Здравствуй, лето. До свидания детский сад». 

Лето изменения в природе, животные летом, люди летом, 

одежда, природа и так далее.  

Исследование индивидуального развития детей (конец 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

Выпускной бал.  

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности  
Месяц Тема  Праздники по ФОП ДО и 

Дополнительные 

Сентябрь  «До свидания, лето! Здравствуй детский сад». 

О том, какое было лето, чем занимались на каникулах. 

Летние игры. Мои воспоминания о лете. Для 

подготовительных групп скоро в школу, праздник День 

знаний,  ребята взрослые с них берут пример малыши. 

Любое содержание, связанное с летом и (или) детским 

садом. 

 

Исследование индивидуального развития детей (начало 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

1 сентября – День знаний! 

4 сентября – День хакасского 

языка 

24 сентября – Праздник 

«Уртун Тойы»6 сентября День 

чтения книги; 

8 сентября - Международный 

день распространения 

грамотности. 

9 сентября – День плюшевого 

мишки 

«Правила на дороге». 

ПДД для пешеходов, велосипедистов, самокатов и т.д. 

Профессии связанные с дорогой и ПДД. Виды транспорта, 

особенности правил при движении специального 

транспорта. Дорога до детского сада, какие правила важно 

13 сентября День парикмахера 

в России 
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соблюдать. Какие опасности бывают во дворе.  

Исследование индивидуального развития детей (начало 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

«Я – человек». 

Всѐ о себе. Мои особенности, мои границы, мои цели, 

ценности, мой организм, мои эмоции, правила. Этикет. Об 

интересах детей. О будущей профессии, про хобби, про своѐ 

имя, фамилию. 

19 сентября - День смайлика. 

«Осень».  

Изменения в природе, особенности времени года. 

Календарная осень. Животные, птицы осенью. Урожай, 

фрукты и овощи. Грибы ягоды, осенний лес. Цвета осени. 

Природа осенью. Осень в мире. Осень в разных частях 

России. 

25 сентября Всемирный день 

моря; 

27 сентября День дошкольных 

работников. 

1 октября - 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные». 

Всѐ о домашних животных. Особенности питания, 

обитания. Какая у них шерсть, окрас. 

2 октября День здоровья. 

4 октября - День защиты 

животных. 

5 октября - День учителя. 

«Неделя воды». 

О реках, морях, океанах, озерах. О водном ресурсе, о том, 

как важно беречь воду. О подводном мире и его обитателях. 

Профессии, связанные с водой. О камнях, водопадах, песке, 

водорослях, кораллах. Питьевой воде, речной, морской. 

Дождь и дождевая вода. 

15 октября День отца в России 

«Библиотека». 

Знакомимся с книгой, библиотеками, писателями, 

издателями, художниками-иллюстраторами, правила 

поведения в библиотеке, обращение с книгой. Как 

необходимо ухаживать за книгой. Из чего делают книги, как 

создаются библиотеки. Домашние животные в книгах и 

дома. 

16 октября - Международный 

день хлеба.  

20 октября День повара. 

 

«Мультипликация в России». 

Обсуждаем мультфильмы, героев мультфильмов. 

Знакомимся с появлением мультфильмов в России. Узнаем 

о том как создавались мультфильмы, какие они бывают и 

так далее. Животные в мультфильмах и настоящие 

животные. 

28 октября День бабушек и 

дедушек 

«Многонациональная страна». 

Всѐ о народах России. Особенностях, традициях, одежде. 

Национальных танцах, песнях и играх. Дружбе, общение, 

отношениях, уважении друг друга. Жизни, быте, 

особенностях природы. Сказки, рассказы разных народов. 

4 ноября - День народного 

единства. 

Ноябрь  «Пернатые друзья».  

Закрепляем знания детей, что мы знаем о птицах, чем 

питаются, где живут и т.д. 

12 ноября Синичкин день  

«Профессии». 

Знакомство со всеми профессиями, которые актуальны в 

группе по возрасту. Дворник, повар, доктор, воспитатель, 

инженер, режиссѐр, водитель, журналист, президент, 

учитель и так далее. 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза 

«Пришла зима». 

Особенности изменений в природе перед наступлением 

зимы и завершением осени. Звери зимой. Зимующие птицы. 

23 ноября - Международный 

день акварели. 

26 ноября День матери в 
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Деревья и кустарники зимой. Температура на улице. Зимняя 

одежда. Время года в музыке, картинах. День матери. 

Зима волшебница! 

России. 

«Моя страна». 

Знакомим с символами страны, с традициями, 

территориями, народом. Рассказываем о праздниках и 

памятных датах, столице, государственной власти, 

президенте, крупных городах. Изучение своего города, 

своей малой Родины, дома. 

30 ноября Всемирный день 

домашних животных; День 

Государственного герба РФ. 

3 декабря - День неизвестного 

солдата; Международный 

день инвалидов. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

«Творческая мастерская». 

Мастерская художника, скульптора, архитектора. 

Знакомство с известными картинами, скульптурами, 

зданиями архитекторы. Лепниной, народными промыслами. 

Создание игрушек в мастерской. Народное и 

профессиональное искусство. 

4 декабря День написания 

писем Деду Мороза;  

8 декабря Международный 

день художника 

«Праздники». 

Всѐ о карнавалах, праздниках. Про костюмы, атрибуты, 

музыку, танцы, декорации, артистов и так далее. Правила 

поведения на карнавале, концерте, празднике. Этикет. О 

праздничной и повседневной одежде. Подарки к празднику. 

13 декабря День медведя 

«В мире игрушек».  

О любых игрушках новогодних, плюшевых, деревянных, 

народных и так далее. Из чего делают, как делают, кто 

делает. Мастерская игрушек. Мастерская Деда Мороза. 

-  

«Новый год». 

Всѐ про Новый год. Традиции, особенности, главные герои 

праздника, история праздника в России. Новогодний стол, 

Символы Нового года. Ёлка, мандарины. 

26 декабря – День подарков 

 

Новогодний утренник 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья». 

О семье, о семейных ценностях, о семейных традициях. 

Отношения в семье, эмоции. Мой дом, моя квартира. Кто со 

мной живѐт. История моей семьи. 

11 января День спасибо. 

13 января - День 

российской печати 

«Спорт зимой». 

Всѐ о зимних играх, спорте, спортсменах, зимних забавах. 

Олимпийские игры, символы, традиции, участники. Какие 

были раньше зимние соревнования. Какие виды зимнего 

спорта были раньше. 

18 января День Винни - Пуха 

«Неделя талантов». 

О талантливых людях, детях, об известных людях. Дети 

могут поделиться своими талантами или успехами. О 

важности человека, себя. Об открытиях, изобретениях 

людей. О том, как люди становятся известными. Конкурсы 

талантов. 

23 января Всемирный день 

снега 

«Безопасность». 

Всѐ про безопасность. Пожарную, домашнюю, в городе, в 

детском саду, на дороге. Профессии спасатель, доктор, 

пожарный, МЧС и так далее. 

- 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

«Неизведанное, рядом!». 

Всѐ о науке, опытах и экспериментах. О разных 

изобретениях, изобретателях. 

10 февраля День домового. 11 

февраля - День зимних 

видов спорта в России 

«Хакасия – мой край родной». 

Расскажите о экотропах, приключениях, туризме в Хакасии. 

Хакасские игры, сказки. Достопримечательности Хакасии.   

- 

«День Защитника отечества». 

Всѐ про мальчиков и мужчин. Мужские профессии, 

известные военные. Военный транспорт. День защитника 

Отечества – праздник 23 февраля. 

19 февраля День смешивания 

разных красок 
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«Книжная неделя». 

Всѐ про книги. Кто их пишет, какие бывают, как их делают. 

Известные авторы, иллюстраторы. Жанры книг. Любимые 

книги детей.   

 

26 февраля День 

рассказывания сказок.  
1 марта День кошек в России. 

3 марта - Всемирный день 

писателя. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный женский день». 

О девочках и женщинах. Всѐ про женские профессии. 

Известных женщин. Домашние дела, обязанности. 

Международный женский день. 

Развлечение «Поздравляем 

наших мам» 

«Забота о здоровье». 

Всѐ про здоровый образ жизни. Правила питания, витамины, 

медицину, польза спорта и так далее. Режим дня, зарядка. 

Развлечение «Масленица». 

Огород на окне. 

«Весна». 

Весенние изменения. Особенности в природе. Животные 

весной. Птицы, как о них позаботится. Почки и листочки. 

Календарная весна.  

18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

 20 марта Всемирный день 

воробья. 

21 марта - Международный 

день лесов. 

22 марта – «Чыл Пазы» 

«Театральная неделя». 

Виды театра, артисты, сцена. История театра. Театральная 

деятельность в группе. 

25 марта - День работника 

культуры России. 

27 марта Всемирный день 

театра. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья и кустарники». 

Всѐ о деревьях, кустарниках. Когда растут, где растут, как 

растут.  

 

1 апреля День птиц. 

1 апреля - 

День смеха в России. 

2 апреля - Международный 

день детской книги. 
«Космос». 

Всѐ о космосе, космонавтах, солнечной системе, планете 

земля, космических станциях, кораблях, ракетах. Известные 

космонавты люди и животные. История космонавтики в 

России. Питание в космосе. 

8 апреля - 

День российской анимации. 
11 апреля День березы. 

12 апреля День космонавтики 

«Цирк, артисты и животные». 

История цирка в России, артисты, люди и животные, 

профессии в цирке. Известные артисты цирка. Какие 

бывают представления. 
Животные и их детѐныши. Чем питаются, где живут. 

15 апреля – Международный 

день цирка 

«Труд взрослых». 

Труд взрослых, помощь взрослым, помощь в целом. 

Домашний труд, общественный труд, ручной труд. 

Трудовые поручения. Польза труда.  

28 апреля - 
День работника скорой 

медицинской помощи. 

«Насекомые». 

Всѐ о насекомых. Особенности, разновидности, питание, 

образ жизни и так далее. 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда. 

5 мая - День водолаза. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы». 

Всѐ о военных профессиях, транспорте, Великой 

Отечественной войне, Дне Победы. Взрослые, дети, 

животные герои. 

«Зарница» 

«Мой город». 

Всѐ про город Черногорск. Особенности, традиции, 

праздники, здания, жители, достопримечательности, 

символы. Я в городе, моя улица, мой дом. 

 

18 мая - 
Международный день музеев 

в России. 

«СУЭК – Хакасия». 

Всѐ о угольных предприятиях. Транспорт, профессии. 

24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 
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Создание альбома «Транспорт». 

Исследование индивидуального развития детей (конец 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 
«Здравствуй, лето. До свидания детский сад». 

Лето изменения в природе, животные летом, люди летом, 

одежда, природа и так далее.  

Исследование индивидуального развития детей (конец 

года). Заполнение индивидуальных маршрутов 

воспитанников. 

Выпускной бал.  

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с 

ТНР 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды (в соответствии с п.38 ФАОП ДО) 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
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работник предоставляет ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 
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5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

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

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в социальных сетях). 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в организации воспитания детей и коррекции  

нарушений развития речи;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребѐнка в семье и детском саду. 

Направления работы с семьями воспитанников:  

аналитическое  –  изучение семьи, выявление образовательных потребностей ребенка и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 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 Учреждения; создание 

открытого информационного пространства. 

Вариативная часть: 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи  –  решается с 

помощью социально-педагогической диагностики, предполагающей использование 

наблюдения, беседы, анкетирования и др.  
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Наблюдение  –  метод исследования, который используется при изучении внешних 

проявлений поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства со 

стороны наблюдающего.  

Беседа – метод получения и корректировки информации на основе общения. 

Доброжелательная беседа, позволяет воспитателю прикоснуться к внутреннему миру 

родителя (ребѐнка), увидеть успехи и затруднения как во взаимодействии с окружающими, 

так и в семейном воспитании.  

Анкетирование  –  метод сбора информации путѐм письменных ответов на поставленные 

вопросы, используется педагогами при изучении отношений, предпочтений, ожиданий 

родителей («Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования», «Оценка 

качества питания в ДОО», и пр.).  

День открытых дверей –  форма взаимодействия, открывающая родителям мир детского 

сада и предъявляющая им достижения педагогического коллектива в образовании, 

воспитании и развитии детей.  

Консультации. Главная цель консультации  –  достижение глубокого, объективного 

понимания родителями проблем ребѐнка, его личности в целом, определение своей 

воспитательной стратегии в общении с ним и способов взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса (организуются индивидуальные консультации по 

запросу и   при необходимости, а также групповые консультации на родительских 

собраниях). 

Информационно-просветительское обеспечение взаимодействия  направлено на 

ознакомление родителей с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.  

Стенды  - информация оформлена в родительских уголках во всех группах.  

Буклеты  –  издание, отпечатанное на  одном листе, может читаться и рассматриваться без 

разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Памятки  –  структурированный, короткий текст (напоминание), призывающий родителей к 

осознанному воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в решении 

различных образовательных задач («Памятка для родителей будущего первоклассника» и 

др.).  

Благодарственные письма  –  обращение с благодарностью за помощь в организации и 

проведении каких-либо мероприятий в детском саду (экскурсий, праздников, акций, 

конкурсов и др.), а также за сотрудничество в воспитании и обучении детей.  

Выставки  –  собрание предметов (рисунков, поделок и др.), расположенных для обозрения 

детей и взрослых. Тематические выставки совместных поделок детей и их родителей, как 

правило, организуются два раза в год («Осенние дары», «Новогодние открытки»).  

Кроме того, еженедельно в каждой группе организуются выставки творческих  

работ воспитанников для демонстрации родителям достижений детей в области 

продуктивных видов деятельности.  

Совместная деятельность не только развивает отношения педагогов и родителей, 

родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников.  

Акции  –  действие, предпринимаемое для какой-либо цели (обращение к актуальным  

потребностям). Как правило, в детском саду проводится два вида акций: «Безопасные  
каникулы» (безопасное поведение пешехода) и благоустройство и озеленение территории.  

Вечера досуга, праздники, марафон предприимчивости.  Проведение и совместная 

организация праздников, марафона и досугов детей является хорошим средством 

объединения детей и взрослых. В детском саду все праздники проводятся с участием 

родителей. 

Мастер-класс  –  презентация педагогом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания  родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения («Как подготовить руку к письму», «Как научить ребѐнка рассказыванию» и др.).  

Семинар  –  вид учебного практического занятия, способствующего расширению кругозора 

слушателей, ознакомлению их с важнейшими проблемами и исследованиями в педагогике, 
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психологии, повышению педагогической компетентности («Какие игрушки нужно покупать 

детям», «Как организовать детский праздник»).  

Рекомендации являются подсказкой для родителей: в какое время организовать совместную 

деятельность с ребѐнком, во что и как следует играть с ребѐнком дома. Родители могут 

предложить ребѐнку поиграть в различные игры, провести пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихотворение, помогут составить рассказ и отгадать загадку. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

- заинтересованное ответственное участие родителей в процессе коррекции речи детей;  

-овладение родителями педагогическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста (повышение уровня родительской компетентности);  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений;  

- устойчивый интерес родителей к включению в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада;  

- преемственность в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

- 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; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 
- 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. 

 

2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР  

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной, подгрупповой и фронтальной логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 
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- 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 детей с ТНР; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР 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 КРР 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). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 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. 

2.5. 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.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 



39 
 

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 ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- 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 ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. 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 ТНР, 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 
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групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Организация комплектования логопедических групп: 

В ДОУ предусмотрен следующий алгоритм выявления детей с ТНР и создания для 

них специальных условий обучения. 

1. В середине учебного года специалисты психолого-педагогического консилиума 

(ППк) Учреждения  (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог – психолог,  

воспитатели компенсирующей группы) выявляют детей 4-5 лет, имеющих нарушения речи. 

2. После этого проводится заседание ППк, на котором коллегиально принимается 

решение о целесообразности перевода ребѐнка на обучение по Адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности. 

3.Дети, которым такое обучение рекомендовано, направляются на обследование 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии г. Черногорска (ПМПК) для 

проведения комплексного обследования и определения специальных условий обучения 

(образовательной программы, формы получения образования направлений коррекционной 

работы). 

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании заключения 

ПМПК. Заключение ПМПК для родителей (законных представителей) воспитанников носит 

рекомендательный характер, поэтому перевод детей из групп общеразвивающей 

направленности в компенсирующие группы происходит на основании их письменного 

согласия. 

Содержание и формы организации коррекционно-развивающей деятельности: 

Основной формой обучения детей с  ОНР являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. 

Коррекционная работа предполагает чѐткую организацию пребывания детей в 

детском саду, рациональное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе педагогов. Одним из  условий организации режима дня является 

работа с детьми учителя-логопеда. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников с ОНР решаются интегрировано в ходе освоения 

образовательных областей всеми специалистами ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОНР (на основе заключения ПМПК).  В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является приоритетным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Учитель-логопед проводит  фронтальные  занятия, а также индивидуальные занятия с 

каждым ребенком в соответствии с планом. Воспитатель проводит образовательную 

деятельность с включением материала, рекомендованного учителем-логопедом, а также 
регулярную индивидуальную работу с детьми. Музыкальный руководитель включает в 

содержание фронтального занятия элементы артикуляционной гимнастики, логопедическую 

ритмику, подвижные и хороводные игры со словами, музыкально-ритмические упражнения.  

Обсуждение динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с 

другими специалистами. 

Интеграция деятельности специалистов: 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога - психолога. 
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Взаимодействие с воспитателями и музыкальным руководителем учитель-логопед 

осуществляет в разных формах: совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период по всем образовательным областям; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

Распределение лексических тем выполняется в начале учебного года, однако в 

течение года возможно внесение корректив.  Задания учителя-логопеда включают 

следующие разделы:  

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы; 

рекомендации по подбору дидактических игр и упражнений.  Воспитатель включает в 

образовательную деятельность по коррекционно-развивающей работе упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитие связной речи, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры со словами, игры и упражнения на координацию движений 

служат для развития общей и тонкой моторики, могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Педагог – психолог планирует работу по коррекции основных процессов, снятия 

состояния тревожности и «негативной настроенности» детей на занятиях.  

Музыкальный руководитель включает в образовательную деятельность подвижные 

игры со словами, логопедическую ритмику, артикуляционные упражнения, игры на 

координацию речи с движением, упражнения на развитие подражательности и творческих 

способностей, упражнения на развитие фонематических представлений. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им работу с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Вариативная часть: 

С целью коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер личности используются методы психокоррекции: игровая терапия: 

подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые; сказкотерапия: чтение, 

проигрывание сказок, составление историй совместно с детьми; арт-терапия: работа с 

красками, пластилином, соленым тестом; релаксационные упражнения: нервно-мышечное 

расслабление. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 ДОО 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, 
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давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребѐнком 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 организуется 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. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

их частей; частей тела человека, животных, птиц; 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. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются 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. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой.  
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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. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка 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. 
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2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития) согласно п. 43.11.1. ФАОП ДО 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) согласно п. 43.11.2. ФАОП ДО предполагает несколько направлений: 
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1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

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

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

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) согласно п. 43.11.3. 

ФАОП ДО 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, 
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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) согласно п. 43.11.4. ФАОП ДО предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии согласно п. 43.11.4.1. ФАОП ДО предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Возрастная 

группа 

Планируемый результат 

Старшая 

группа 

-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. 

Подготовител

ьная группа 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание) согласно п. 43.11.4.3. ФАОП ДО предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся.  

Возрастная 

группа 

Планируемый результат 

Старшая 

группа 

- 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. 

Подготовител

ьная группа 

-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 
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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. 

Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, коррекционных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий участников образовательных отношений: специалистов, педагогов, семей 

воспитанников. 

Реализация интегративных связей способствует более высоким темпам речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей воспитанников. 

Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей отражено в направлениях 

взаимосвязи, таких, как: интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей; 

взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре (музыкального 

руководителя); взаимодействие с семьями воспитанников, а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по 

ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, который оказывает 

методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех о стальных педагогов и 

родителей дошкольников. 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР ведущая роль отводится 

учителю-логопеду, а коррекционное направление работы является приоритетным, так как его 

целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем - 

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим 

развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность коррекционно-

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

во многом зависит, прежде всего, от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

журнале/тетради взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка 

определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей 

с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия по тем разделам Программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциаци звуков. 

 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада «Лукоморье», реализующая адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального, воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам; 

2.  развитие творческого слушания музыки детьми, которое предполагает 

побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности — 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

3.  формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста; 

4.  создание этнокультурной образовательной среды, направленной на 
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ознакомление воспитанников с народным творчеством хакасского народа, 

художественной литературой, национальными праздниками, играми в системе 

разнообразных видов деятельности: игре, продуктивной, музыкальной, театральной, 

изобразительной и других видах деятельности. 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребѐнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребѐнка. 
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Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям.  

В части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

положительно относится к хакасской 

культуре, обладает элементарными 

представлениями об обычаях 

 и традициях хакасского народа, 

проявляет интерес к истории родного 
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города 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

В части формируемой участниками 

образовательных отношений:: имеющий 

представления о малой родине и 

Отечестве,     представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об особенностях уклада жизни 

Хакасов. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе. 

В части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

стремящийся соблюдать правила    
безопасного    поведения    в    быту,    

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

В части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Способный улавливать самобытность 

искусства Хакасии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательного учреждения 

Цель: Личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

Российского общества 

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного 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 

Миссия: сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства в 

быстроизменяющемся мире.    

Образ, символика и внешний имидж ДОО 
Образ детского сада тесно связан с имиджем – это то, как нас воспринимают дети, родители, 

учредитель, социальные партнеры. Поэтому задача любого современного детского сада – 

формировать свой положительный образ. Результат этой работы зависит от руководителя 

и каждого члена коллектива. 

Направления по формированию имиджа дошкольного ДОО 

Формирование 

внешнего имиджа 

(презентация 

успешного опыта 

на городских 

методических 

мероприятиях, 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня, в 

официальных 

госпабликах в 

социальной сети, 

на сайте) 

Формирование 

корпоративной 

культуры 

Создание 

имиджа 

руководителя и 

его команды 

Создание 

внешней 

атрибутики 

(ветка 

рябины на 

фоне 

голубого 

неба) 

Повышение 

качества 

образования 

(внедрение 

инновационных 

технологий) 

Дизайн ДОО 

(игровые и 

дополнительные 

помещения, 

территория ДОО) 

Принципы жизни и воспитания 

Важные принципы дошкольного образования – признаем каждого воспитанника 

полноценным субъектом образовательных отношений и  поддерживаем инициативу детей 

в различных видах деятельности.  

На основе данных принципов разработали правила и нормы:  

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения 
и поведения.  

 проявлять уважение к «голосу» ребенка в совместной деятельности со взрослым.  

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление 
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к взаимодействию. 

 насыщать жизнь детей событиями, которые их объединяют.  

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

В нашем Учреждении существуют следующие традиции процесса воспитания:  

1) Общегрупповой  ритуал  утреннего  приветствия.  

-   личное приветствие каждого ребенка и родителей;  

-   проведение игр – приветствия для группы детей; 

-   участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы; 

-    итог прожитого дня  

2) Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Взаимодействие между дошкольниками разного возраста способствует из взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение детей младшего дошкольного возраста с детьми старшего 

дошкольного возраста создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Традиции Ценности Направление 

Проведение Дня 

народного Единства 

общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у них российской гражданской 

идентичности, воспитание   уважения и 

принятия  базовых национальных ценностей 

российского общества 

Патриотическое  

Проведение народных 

развлечений 

Чыл Пазы 

Масленница 

формирование взаимодействия с социумом, 

партнерства в разных социокультурных 

условиях, путем приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям 

общества и государства. Формирование 

первичных представлений о культурных 

традициях своего народа 

Патриотическое  

Социальное  

Месячник безопасности 

и здорового образа 

жизни 

формирование ценности осознанного  

безопасного поведения и здорового образа 

жизни 

Физическое и 

оздоровительное  

Мы показываем театр Формирование  осознания собственных  

возможностей самореализации, умения 

проявлять инициативу, формирование 

предпосылок социальной успешности 

Этико-

эстетическое 

Тематическая неделя  

Семья и семейные 

ценности 

приобщение к общим семейным ценностям, 

которые являются опорой семьи и передаются 

из поколения в поколение. Это – чувства, 

благодаря которым семья  становится крепкой. 

Социальное 

Тематическая неделя 

«Путешествие в 

страну профессий» 

проявление эмоционально-положительного 

отношения к труду и труду  взрослых. 

Трудовое  

3) Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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4) Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой;  

 информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на них 

ответственность за поведение ребенка в ДОО;  

 не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 

  уважительно относиться к детям, родителям, коллегам;  

 проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми;  

 сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО  

Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири. На севере, 

востоке и юго-востоке Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге — с Республикой 

Тыва, на юго-западе — с Республикой Алтай, на западе — с Кемеровской областью. 

Черногорск расположен в Хакасии и является вторым городом после столицы. Черногорск 

тесно связан с угольной промышленностью, и в 80-е годы считался крупнейшим 

промышленным центром Красноярского края. На территории Черногорска находится ряд 

культурных и исторических достопримечательностей: 

Большой Салбыкский курган и Долина царей 

Ворота Долины царей 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

Курган Барсучий Лог 

Памятник основательнице Черногорска Вере Баландиной 

Памятник Лѐтчикам Бирмской военной авиационной школы 

Музей истории Черногорска 

Памятник погибшим Шахтѐрам 

Памятник В.И. Чапаеву 

Это позволяет привлечь социальных партнеров по разным направлениям воспитания и 

социализации воспитанников  

Система отношений в сообществах 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада ДОО, 

который задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам 

ДОО.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги выстраивают на 

основе важного принципа дошкольного образования – признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право 

выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности, реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. 

Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, проявлять 

дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, 

бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым 

людям.  

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, и включает 

совокупность различных условий с возможностью встречи и взаимодействия детей и 

https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern1
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern2
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern4
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern5
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern6
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern7
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern8
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern9
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/glavnye-dostoprimechatelnosti-chernogorska/#chern10
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взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. Среда 

детского сада разработана по трем линиям: 

 среда «от взрослого» – создание предметно – пространственной среды, которая 

способствует воспитанию необходимых качеств  

 среда «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 среда «от ребенка» – детское творчество как результат продуктивной, 

исследовательской, игровой деятельности украшает пространство ДОО. Воспитанник 

вправе преобразовать любой объект мебели 

 

Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

ДЕТСКАЯ ОБЩНОСТЬ:  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  
Педагог 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 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

ДЕТСКО – ВЗРОСЛАЯ ОБЩНОСТЬ: Субъект воспитания и развития детей 

дошкольного возраста: 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО – РОДИТЛЬСКАЯ ОБЩНОСТЬ: включает сотрудников 

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском 

саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ: это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Сами участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагоги, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

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

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ДОО выделены следующие общности: 

педагог – дети:  

Для данной общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

            К детско-взрослой общности в МБДОУ относятся: 

-    группа «Сказка»; 

- группа «Солнышко».  

-    кружок «Чудо - ручки»; 

-    кружок «Всезнайка». 

родители (законные представители) - ребѐнок (дети): 

- временные разновозрастные  общности детей и родителей сложившиеся в результате 

выбора действующего клуба: «Азбука безопасности». 

- сообщества сформированные во время совместных мероприятий (Семья года, Марафон 

предприимчивости, Зарница, Спортивно – игровой час) 

педагог - родители (законные представители): 

Профессиональная общность:  

-   педагогический совет; 

-   творческие группы; 

-   психолого-педагогический консилиум. 
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Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

-   совет Учреждения; 

-   общее родительское собрание. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
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- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
 

2.5. Содержание воспитательной работы по образовательным областям 

Ценности  Описание содержания 

Обязательная  часть Вариативная часть 

 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

воспитание любви к своей семье, 

своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного 

отношения к ровесникам, родителям 

развитие у детей 

чувства единой семьи в 

детском саду, интереса 

к сверстнику, желания 

лучше узнать 

личностные 
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«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России; 

содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения 

у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком 

опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, 

привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

формирование способности бережно 

и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

особенности друг друга.   

Хозяйственная 

помощь детей в семье 

(совместно со 

взрослыми мыть 

посуду, поливать 

растения, кормить 

домашних животных, 

участвовать со 

взрослыми в 

приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

 

«Познавательное 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина» и 

«Природа», 

воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

воспитание уважительного 

отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и 
ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению 

природы. 

 Знание  некоторых  

семейных  традиций,  

любимых  занятий членов 

семьи. Представления о 

поведении в случае 

болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые 

правила помощи 

больному. Правила 

отношения к пожилым 

людям в семье. 

«Речевое 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Культура», 

              владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному 

языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво 
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«Красота», (на правильном, богатом, образном языке). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

          воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

формирование целостной картины 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

          воспитание 

эстетических чувств к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства народов 

Хакасии (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

«Физическое 

развитие» 

направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

           формирование у ребѐнка 

возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Для нашего Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательный процесс.  

Необходимость взаимодействия педагогов с  родителями  традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  Более того, в соответствии с ФГОС 
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ДО  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в 

работе  ДОО,  в  совместных  с  детьми  мероприятиях,  их  личный пример   –     все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все  поставленные  задачи  и  значительно  

повысить  уровень  партнерских отношений.  

Цель взаимодействия - объединение  усилий  педагогов  Учреждения и  семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Основные формы и содержания деятельности:  

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

образовательных потребностей и запросов  родителей.  Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2.  Консультации. Это самая  распространенная  форма психолого- педагогической 

поддержки и  просвещения  родителей.  Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества,  посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи.  В результате  у  родителей  

формируются  педагогические  умения  по различным вопросам воспитания детей.  

4.Марафон предприимчивости. Проводим с целью создания организационно-

педагогических условий для формирования предприимчивого мышления воспитанников и 

вовлечение родителей в жизнедеятельность детского сада, как полноправных участников. В 

результате мы пытаемся изменить отношение родителей к проведению семейного досуга в 

пользу активного.   

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

Участники обмениваются  мнением  друг  с  другом, предлагают своѐ решение вопроса.   

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

сотрудничества ДОО с родителями.  Взаимодействие происходит через  мессенджеры 

WhatsApp и Viber . Такая  форма  общения  позволяет  родителям  уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7.Праздники, конкурсы, соревнования, акции.  Регулярно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.  

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

 

События Учреждения: Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, 

в котором активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
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утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее.  

Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 

дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнѐт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счѐте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других 

видах деятельности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в нашем Учреждении проходят в следующих формах: 

-Календарные образовательные события (Новый год; Международный женский 

день; день Космонавтики;  дни рождения детей; подготовка к концерту; изготовление 

подарков; украшение группы);  

- Образовательное событие как традиция (конкурс Чтецов; утренний круг; 

вечерний круг; дела за общим столом и т.д.);  

- Образовательные события, запланированные педагогом – «ценная» идея 

педагога, реализованная например: в проектной деятельности с детьми. 

- Образовательные события, возникшие по инициативе детей (вопросы, 

разговоры, увлечения детей и т.д.);  

- Событийные праздники, подготовленные детьми (концерты, праздники, 

инсценировки сказок, парад  и т.д.);  

- Событийные праздники, подготовленные взрослыми (маршрутные игры; 

клубный час; игровой досуг, развлечения; мастерские);   

- Образовательное событие и проектно-исследовательская деятельность (детские, 

педагогические и семейные проекты). 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов:  

- творческий подход к организации события;  

- активность и самодеятельность детей;  

- поддержка инициативы детей;  

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы;  

- коллективизм и социальная солидарность.  

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями воспитанников и (или) социальными партнерами, как субъектами 

событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства.  



66 
 

Для организации традиционных событий используется сюжетно - тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического плана. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей), а также необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в 

наблюдениях и общении педагога с детьми.  

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, календаря образовательных событий, календаря профессиональных 

праздников.  

Совместная деятельность в Учреждении:  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению Образовательной 

программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в ДОУ.  

Основные виды организации совместной деятельности:  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное),  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Лукоморье» является 

наличие инновационных технологий воспитательно значимой деятельности:  

- пространство детской реализации,  

- образовательное событие,  

- утренний и вечерний круг,  

- развивающий диалог. 

Ритмы жизни: 
«Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 
предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах.  

Задачи педагога:  

- Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  
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- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и 

т.д.).  

Прогулка в детском саду являются важнейшей составляющей образовательного и 

воспитательного процесса, так как способствуют расширению представлений детей об 

окружающем мире (природе, деятельности и взаимоотношениях людей), а также обогащают 

их внутренний мир. Прогулка является одним из важнейших компонентов дневного режима 

в детском саду. Чаще всего для детей организуются утренние и вечерние прогулки, 

продолжительность каждой от часа до двух.  

Деятельность детей на прогулке должна быть разнообразной. Для каждой прогулки 

составлен четкий план, в котором намечены цель, задачи, этапы реализации. Включен в 

прогулку такой воспитательный элемент, как наблюдение. Чтобы воспитать молодое 

поколение в духе бережного, ответственного отношения к природе, необходимо с самого 

раннего возраста целенаправленно развивать в детях наблюдательность, ответственность за 

состояние окружающей среды и природы в целом. Именно в это время в ребенке 

закладываются позитивные чувства по отношению к природе и природным явлениям, ему 

открывается удивительное многообразие растительного и животного мира, детьми впервые 

осознается роль природы в жизни человека, переживаются нравственно-эстетические 

чувства, побуждающие их заботится обо всем, что нас окружает.  

Обязательно включается в прогулку труд, как элемент развития детской личности. 

Организуются мини-субботник, уборка дорожек от листвы или организуется полив клумб с 

цветами, используя для этого маленькие игрушечные лейки. Такой подход способствует 

формированию положительного отношения к такому виду деятельности, как труд.  

На прогулке играх на свежем воздухе занимают большую часть времени. Ведь игра для 

дошкольника - основной вид деятельности. Игры соответствуют возрасту детей, безопасные, 

а так же интересные и разнообразные. Кроме этого каждая игра несет в себе определенные 

воспитательные цели.  

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Задачи педагога: 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  
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- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

 

Режимные моменты 
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. 

д.  

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, что ему рады, как его любят, 

называют по имени, приобнимут, погладят; при необходимости подскажут ребенку, во что 

он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорят с ребенком, расспросят 

его что делал дома, где гулял и т. д.  

Задачи педагога:  

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие 

физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо 

проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно.  

Задачи педагога:  

- провести зарядку весело и интересно.  

- способствовать сплочению детского сообщества.  

Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

Задачи педагога:  

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др., объявить дежурных на 

утреннем круге).  

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться.  

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо.  

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.  

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.).  

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи — это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом.  
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Задачи педагога:  

- учить детей правильно мыть руки.  

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).  

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук — 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.  

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Задачи педагога:  

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами.  

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд.  

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.)  

Свободная игра. Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети 

раскрывают свои положительные и отрицательные качества и воспитатель получает полную 

возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности.  

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

При планировании работы на учебный год педагоги ставят перед собой цели и задачи, 

посредством которых они будут развивать творческие способности воспитанников, 

физические возможности детей, помогать создавать дружный детский коллектив, т. е. 

максимально использовать роль игры в воспитании. Игровые технологии тесно связаны со 

всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,  

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 
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При грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное  состояние  

ребенка,  способствуют  его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного  пространства  

ДОО самими детьми.  

Цель: создание условий для  реализации  воспитательного  потенциала предметно-

пространственной среды ДОО.  

Задачи:  

- посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности; 

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых;  

- приобщать воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному  оформлению интерьера 

дошкольного учреждения;  

- формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,  продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

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

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

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

заключается  в  том,  что  дети  сначала  изготавливают какие-то  предметы  и  затем  

применяют  их  в  процессе  различных  видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление  помещений  Учреждения. В коридорах  и  лестничных пролетах  

детского  сада  традиционно  оформляются  фотовыставки,  экспозиции рисунков  и  поделок  

детей.  Это позволяет  воспитанникам  реализовать  свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная  форма  взаимодействия подразумевает   оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым  событиям  и  праздникам.  

Это  могут  быть:  «День  открытых  дверей», «Новый год», «День Победы» и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со  взрослыми изготавливают  

атрибуты,  подарки,  сувениры,  рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории Учреждения. Педагоги приобщают дошкольников  к помощи  

в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

В компенсирующих группах для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

 1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 
образовательных областей "Физическое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие".  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие".  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие").  
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4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие" и "Художественно-эстетическое 

развитие".  

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие".  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда (уголок природы), 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие").  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие".  

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Физическое развитие".  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ТНР, направленной на коррекцию имеющихся у 

них нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием РППС предполагает гибкое зонирование пространства - наличие различных 

пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, 

дополняться и объединяться. При этом следует учитывать доступность для осуществления 

всех основных видов активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды  
 

Компоненты РППС 

1. 

ОРГАНИЗОВАННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

2. РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  

3. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНЫЕ 

4. СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИ

Я 



72 
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 Д
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О
 

 

Прогулочные 

участки 

Центр воды и песка 

Оборудование для 

подвижных игр 

QR-коды Природоведческ

ая литература 

Спортивная 

площадка 

Ворота для спортивных 

игр 

Полоса препятствий 

Яма для прыжков  

- Комплекс 

упражнения, 

Методика 

обучения 

спортивным 

играм 

Огород … 

 

… Литературные 

произведения о 

труде 

 

О
Б

Щ
И

Е
 П

О
М

Е
Щ

Е
Н

И
Я

 Д
О

О
 Фойе Выставки  

Плакаты 

  

Музыкальный 

зал / 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкально-

дидактические игры 

Световые песочные 

столы 

Синтезатор, 

Пианино, 

Проектор 

 

Оборудование для 

спортивных игр, 

подвижных игр, в том 

числе 

нетрадиционного.  

Программное 

обеспечение 

 

 

Г
Р

У
П

П
О

В
Ы

Е
 

П
О

М
Е

Щ
Е

Н
И

Я
 

Д
О

О
 

 

Приемная  Информационные 

плакаты: папки-

передвижки, стенды 

QR-коды … 

Групповая 

комната 

Развивающие пособия 

по ОО 

Проектор  … 

 Спальня  … … 

 

Социальное партнерство. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 
реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с другими 

учреждениями образования и культуры:  

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды.  

Одним из путей повышения качества образования в Учреждении является 

установление прочных взаимосвязей с социумом.  Организованная деятельность 

способствует обеспечению качественного образования воспитанников в рамках обновления 

содержания дошкольного образования в целом. 

Социум Учреждения Содержание взаимодействия 

Административная 

структура 

МОиН РХ; 

Городской отдел 

образования ГМК. 

Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией; 

Представление отчетности; 
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Участие в программах и конкурсах. 

Образование и наука ХакИРОиПК; 

МБОУ СОШ № 4; 

ДОО города. 

Модернизация образования; 

Обмен опытом; 

Участие в конкурсах; 

Организация преемственности образовательной 

деятельности; 

Обогащение социального, коммуникативного 

опыта, расширение сферы интересов детей; 

Территориальная  

ПМПК 

Ранняя диагностика и коррекция нарушений 

развития у детей с ОВЗ. 

Культура Библиотека; 

Детская 

музыкальная  

Школа; 

Детская  

художественная 

школа; 

Музей истории г. 

Черногорска. 

Экскурсии; 

Проведение совместных мероприятий; 

Организация мероприятий, обогащающих 

эмоциональную жизнь ребѐнка яркими 

впечатлениями. 

Правоохранительные  

органы, субъекты  

профилактики 

ОМВ ГИБДД по г. 

Черногорску;  

ГУ МЧС по РХ. 

Просветительская деятельность для детей и 

родителей (законных представителей) по 

профилактике ДДТТ;  

Совместная просветительская деятельность для 

детей и родителей (законных представителей) 

по пожарной безопасности – просмотр 

мультфильмов, беседы, праздники, с/ролевые 

игры. 

Медицина ГБУЗ РХ 

Черногорская 

межрайонная 

детская больница 

Плановые лечебно-профилактические 

мероприятия с детьми. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100 %.  

Педагогических работников - 16 человек, в том числе: старший воспитатель, 

воспитатели групп общеобразовательной направленности, воспитатели групп 

компенсирующей направленности, учитель-логопед / учитель-дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Разделение  функционала старший воспитатель – планирование и анализ воспитательной 

деятельности,  

воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре – организация и обеспечение реализации 

воспитательной деятельности 

Повышение 

квалификации 

- педагогические работники обязаны повышать свою 

профессиональную квалификацию как минимум раз в 3 года. 

Таковы требования закона «Об образовании» №273-ФЗ. Педагоги 

вправе повышать свою компетенцию на курсах дополнительного 
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профессионального образования по программе повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки 

- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 49. 

Привлечение 

специалистов из других 

организаций 

Центральная библиотечная система. Черногорска – филиал № 1. 

Музей истории города Черногорска 

ГИБДД г. Черногорск 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

III.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

Инструменты реализации Рабочей 

программы воспитания 

Практическое руководство «Воспитателю о 

воспитании» 

https://институтвоспитания.рф/programmy-

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-

rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/  

 

Методическое сопровождение 

педагогов Организации в вопросах 

реализации Рабочей программы 

воспитания 

Повышение квалификации педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности 

https://институтвоспитания.рф/obuchenie/?category=11  

Условия работы с особыми 

категориями обучающихся 

https://институтвоспитания.рф/obuchenie/vebinary-ob-

osobennostyakh-razrabotki-i-realizatsii-adaptirovannykh-

obrazovatelnykh-programm-dlya-de/  

 

Условия достижения целевых 

ориентиров в работе с особыми 

категориями детей 

П. 29.4.2.2 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/obuchenie/?category=11
https://институтвоспитания.рф/obuchenie/vebinary-ob-osobennostyakh-razrabotki-i-realizatsii-adaptirovannykh-obrazovatelnykh-programm-dlya-de/
https://институтвоспитания.рф/obuchenie/vebinary-ob-osobennostyakh-razrabotki-i-realizatsii-adaptirovannykh-obrazovatelnykh-programm-dlya-de/
https://институтвоспитания.рф/obuchenie/vebinary-ob-osobennostyakh-razrabotki-i-realizatsii-adaptirovannykh-obrazovatelnykh-programm-dlya-de/
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2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 
особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 

(должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится 

как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 
3. Организационный раздел АОП ДО 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

В соответствии с п. 51.3 ФАОП ДО Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (далее РППС) 

РППС ДОУ создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

Проектирование РППС ДОУ происходит в соответствии с п.52 ФАОП ДО. 

Требования к РППС определяются п.п. 52.1.- 52.3. ФАОП ДО 

 При проектировании РППС ДОУ учитывались: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно- исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 
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- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС ДОУ соответствует: 

- требованиям Стандарта; 

- данной Программе; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях и на территории ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

В оснащении РППС также использованы элементы цифровой образовательной среды: 

Помещение Оборудование 

Музыкальный зал Мельтимедиа аппаратура (проектор, экран), 

музыкальная колонка 

Кабинет заведующего Ноутбук, доступ в интернет, принтер. 

Кабинет заведующего по хоз. части Стационарный компьютер, доступ в интернет. 

Методический кабинет Ноутбук, доступ в интернет, принтер. 

Кабинет учителя-логопеда Ноутбук. 

Кабинет педагога-психолога Ноутбук. 

В групповых помещениях идет наличие маркеров для зонирования центров детской 

деятельности. Так же используются детьми стулья, столы, стеллажи, в качестве маркеров 

игрового пространства. Маркеры соответствуют возрасту детей: картинки, подписи, схемы, 

алгоритмы. Воспитатели активно вовлекают детей в создание данных маркеров для того, 

чтобы они могли их понимать и активно использовать игровое пространство. Центры 

наполняются детьми и педагогами в течение года, происходит постоянная смена их 

насыщаемости. 

В зависимости от тематики недели пространство группы может меняться, могут 

появляться новые центры. 

Предметно-развивающая среда организована в Учреждении в соответствии с принципами 

ФГОС ДО: содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная. Наличие центров обеспечивает психологическую 

защищѐнность и эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, способствует повышению 

качества усвоения материала. Развивающая среда организована с учѐтом того, чтобы каждый 

воспитанник мог заниматься любимым делом и в то же время занимались разными видами 

деятельности, не мешая друг другу, наличие центров позволяет детям объединяться 

небольшими группами по общим интересам. 

Насыщенность соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.  

В группах имеются:  

― центр сюжетно-ролевой игры,  

― центр основ безопасности, 

― центр патриотического воспитания,  

― центр экспериментирования и экологии, 

― центр математического развития,  

― центр речевого развития и книги,  

― центр художественного творчества,  
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― центр музыкального развития и театрализованной деятельности, 

― центр развития физической культуры,  

― уголки дежурств,  

― уголки уединения. 

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Свободное 

пространство на полу даѐт возможность сооружать постройки. Столы и стулья 

переставляются в зависимости от задуманной деятельности. Для эффективной организации 

двигательной активности в групповых помещениях мебель размещена таким образом, что во 

время свободной деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальное 

пространство для движения. 

Развивающая среда является вариативной. В группе организованы различные центры (для 

игры, конструирования, уединения), наполненные разнообразными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Полифункциональность - игры, пособия, мебель пригодны для использования в разных 

видах деятельности. Игры, пособия расположены в доступных для детей местах и 

используются по желанию детей. При организации предметно – развивающей 

пространственной среды учитываются индивидуальные и возрастные особенности развития. 

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей.  

Доступность - все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей, 

сгруппированы по центрам. Конечно, очень важно не только сделать всѐ доступным, но и 

помочь детям правильно и рационально это использовать. Центры развития меняются 

местами для того, чтобы они не надоедали детям. «Приевшиеся» игрушки убираются, а через 

определѐнное время выставляются обратно.  

Безопасность предметно-пространственной среды. Создана развивающая среда в групповых 

комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами. Вся мебель в группах изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, без острых углов.  

Все игрушки имеют сертификат соответствия.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповых помещениях в соответствии с Программой обеспечивают:  

― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

― двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

― возможность самовыражения детей. 

Принципы построения предметно-развивающей среды 

Принцип Функции 

Дистанция позиции при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый - ребѐнок. Создание 

условий для доверительного общения взрослый - ребѐнок, 

ребѐнок - ребѐнок. Возможность выбора дистанции 

взаимодействия с учѐтом своих представлений. 

Активность Включение всех помещений в действующую среду.  

Предоставление возможности самостоятельно моделировать 
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среду, действовать в ней. Использование активного фона в 

горизонтальных и вертикальных плоскостях. Интенсивное 

насыщение проблемными и незавершѐнными образами. 

Стабильность и  

динамичность 

Изменение предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Зонирование Зонирование предметной среды таким образом, чтобы дети могли 

одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Индивидуальная 

комфортность и  

эмоциональное  

благополучие каждого  

ребѐнка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление 

возможности уединиться, заняться любимым делом. 

Использование стимулов личностного развития, факторов 

психического и физического оздоровления. 

Приближенность условий Учреждения к домашним  –  

использование мягкой мебели, создание зон для самостоятельной 

деятельности не только в группах, но и в приѐмных. 

Открытость - закрытость Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов 

культуры своей страны, края. Предоставление возможности 

родителям принимать участие в организации среды. 

Предоставление возможности ребѐнку выражать своѐ «Я». 

Учѐт индивидуальных 

различий 

Трѐхуровневое моделирование предметно-пространственной 

среды (младший, средний и старший дошкольный возраст). 

Ориентация на зону ближайшего развития ребѐнка.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Материально-техническое обеспечение в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, соответствующие п. 53.2. ФАОП 

ДО, и представлены на официальном сайте ДОО (ссылка). 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребѐнка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет, соляная пещера, сенсорная комната; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

http://радуга.гуо-черногорск.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=135
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания - список методических материалов, средств обучения и воспитания размещен в 

ОП ДО.  

Информационные интернет ресурсы*:  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 

1. Электронный журнал «Дошкольное образование» 

2. Электронный журнал «Воспитатель ДОУ» 

3. Электронный журнал «Обруч.ru» 

4. Электронный журнал «Дошкольник» 

5. Сайт «Копилка воспитателя ДОУ» 

6. Электронный журнал «Обруч.ru» 

7. Детский портал «Солнышко» 

8. Детский портал «Теремок» 

9. Детский портал «Почемучка» 

10. Детский портал «Клепа» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Программы обязательной части, в равной степени 

обеспечивают часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждѐнной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОУ и/или учредителя. 

 

3.5. Распорядок / Режим дня 

При организации режима дня в Учреждении учтены требования СанПиН, рекомендации 

используемых образовательных программ дошкольного образования. Организация жизни 

детей в Учреждении опирается на определѐнный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приѐма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временем года, 

климатическими изменениями и пр.  

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приѐма пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности (НОД), 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Организация образовательной 

деятельности в Учреждении соответствует требованиям действующим СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

http://dob.1september.ru/
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/18265.html
http://www.obruch.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolata.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
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Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Лукоморье» 

на 2023 – 2024 учебный год  

холодный период (сентябрь – май) 

Режимные моменты Старшая группа 

(компенсирующая) 

Подготовительная 

группа 

(компенсирующая) 

Прием детей, осмотр (заполнение утреннего 

фильтра), свободные игры / Утренняя гимнастика 

07:00 – 08:30 07:00 – 08:40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство.  08:30 – 08:45 08:40 –0 8:55 

Утренний круг 8:45 – 9:00 8:55 – 9:00 

Игры, занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 минуты, перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут)  

9:00 – 10:25 9:00 – 10:30 

Второй завтрак 10:25 – 10:35 10:30 – 10:40 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия 

– 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 

10 минут) 

- - 

Подготовка к прогулке, прогулка (ОД в ходе 

прогулки – физкультура на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность и совместная 

деятельность) 

10:35 – 12:15 10:40 – 12:30 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12:15 – 12:45 12:30 – 12:55 

Подготовка ко сну, дневной СОН, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

12:45 – 15:15 12:55 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:25 – 15:40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

кружки, занятия со специалистами, 

воспитателями. 

15:30 – 16:20 15:40 – 16:45 

Вечерний круг  16:20 – 16:30 16:45 – 16:55 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельные игры 

детей. 

16:30 – 17:20 16:55 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей прогулка, 

уход детей домой.  

17:20 – 19:00 17:30 – 19:00 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Лукоморье»  

на 2023 – 2024 учебный год 

 теплый период (июнь – август) 
Режимные моменты Старшая группа 

(компенсирующая) 

Подготовительная 

группа 

(компенсирующая) 

Прием детей, осмотр (заполнение утреннего 

фильтра), свободные игры / Утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

07:00 – 08:25 07:00 – 08:30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство.  08:25 – 09:00 08:30 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, утренний круг, 

игры, самостоятельная деятельность на воздухе 

09:00 – 10:10 09:00 – 10:20 

Второй завтрак 10:10 – 10:25 10:20 – 10:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность на воздухе / 

Возращение с прогулки 

10:25 – 12:05 10:35 – 12:15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:05 – 12:40 12:15 – 12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон / Постепенный 

подъем, закаливающие процедуры 

12:40 – 15:20 12:50 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 15:25 – 15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 15:40 – 16:50 15:45 – 16:55 
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самостоятельная деятельность детей. Возращение 

с прогулки 

Подготовка к ужину, ужин, 16:45 – 17:10 16:55 – 17:20 

Самостоятельные игры детей, прогулка. Уход 

детей домой.  

17:10 – 19:00 17:20 – 19:00 

 *Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение 

длительности прогулки или замена прогулки на совместную деятельность воспитателя 

с детьми или самостоятельную деятельность детей в группе, помещениях) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части 

Программы  
 

3.6. Сетевое взаимодействие 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества образования в 

Учреждении является установление прочных взаимосвязей с социумом.  

Вариативная часть: 

Взаимодействие учреждений разных видов и типов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей дошкольного образования.  

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования 

воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом. 

Социум Учреждения Содержание взаимодействия 

Административна

я 

структура 

МОиН РХ; 

Городской отдел 
образования ГМК. 

Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией; 

Представление отчетности; 

Участие в программах и конкурсах. 

Образование и 

наука 

ХакИРОиПК; 

МБОУ СОШ № 4; 

ДОО города. 

Модернизация образования; 

Обмен опытом; 

Участие в конкурсах; 

Организация преемственности образовательной 

деятельности; 

Обогащение социального, коммуникативного 

опыта, расширение сферы интересов детей; 

Территориальная  

ПМПК 

Ранняя диагностика и коррекция нарушений 

развития у детей с ОВЗ. 

Культура Библиотека; 

Детская музыкальная  

Школа; 

Детская  

художественная 

школа; 

Музей истории г. 

Черногорска. 

Экскурсии; 

Проведение совместных мероприятий; 

Организация мероприятий, обогащающих 

эмоциональную жизнь ребѐнка яркими 

впечатлениями. 

Правоохранитель

ные  

органы, субъекты  

профилактики 

ОМВ ГИБДД по г. 

Черногорску;  

ГУ МЧС по РХ. 

Просветительская деятельность для детей и 

родителей (законных представителей) по 

профилактике ДДТТ;  

Совместная просветительская деятельность для 

детей и родителей (законных представителей) 

по пожарной безопасности – просмотр 

мультфильмов, беседы, праздники, с/ролевые 
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игры. 

Медицина ГБУЗ РХ 

Черногорская 

межрайонная детская 

больница 

Плановые лечебно-профилактические 

мероприятия с детьми. 
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3.7. Календарный план воспитания с учетом особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь 

 Развлечение «День знаний» старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Беседа «Дерево держится корнями, а человек семьей». 

Конкурс с родителями «Семейный чемпионат по чтению». 

Все группы Воспитатели 

Пополнение уголков здоровья и безопасности дидактическим и наглядным 

материалами. 

Все группы Инструктор по фк  

Воспитатели. 

Выставка детских  рисунков: «Наш край – Хакассия». 

4 сентября «День Хакасского языка». 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

 Рассматривание картин «Все профессии нужны, все профессии важны» 

27 сентября «День дошкольного работника» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

Конкурс «Моя бабушка – самая лучшая!» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Развлечение «Осень золотая» Все группы Муз. Руководитель, 

Воспитатели 

Досуг «Командой мы сильны» (командные игры) Средняя, старшая, 

подготовительная 

Инструктор по фк 

Воспитатели. 

Пополнение дидактическим и наглядным материалами уголка «Моя Хакасия» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Фотовыставка «Улыбки детей» - 6 октября  Все группы  Воспитатели  

Ноябрь 

ко Дню народного единства «Подвижные игры народов мира» Все группы Воспитатели 

   

НОД «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас»  

 

НОД по ПДД с приглашением старшего инспектора ГИБДД г. Черногорска  

Яковенко И.В. 

Все группы 

 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

 

Ст. воспитатель 



85 
 

Видеоролик «Мама в объективе» - к дню матери.  

Праздник  «День Матери» 

Все группы Воспитатели 

Музз. руководитель 

Выставка поделок «Фантазии детей» (из различного материала) Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

30 ноября «День Государственного герба РФ» Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Декабрь 

Образовательное событие «Новогодние традиции» Все группы Воспитатели 

Новогодний переполох «Украшение групп» Все группы Воспитатели 

Буклет для любознательных родителей «Безопасность на дороге». Все группы Воспитатели 

Новогодний конкурс поделок с родителями «Лучшая Новогодняя игрушка» Все группы Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Январь 

Досуг «Пришла коляда, отворяй ворота» Все группы Воспитатели,  

Муз. руководитель 

Выставка фотографий «Мой любимый домашний питомец» Все группы Воспитатели 

Выставка детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные дороги детям». Все группы Воспитатели 

Участие воспитанников с педагогами во Всероссийских и Международных 

конкурсах способствующих привитию эстетических качеств дошкольников 

(художественного, литературного содержания). 

Все группы Воспитатели 

Февраль 

Спортивно – игровой час «День Защитника  Отечества!» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Инструктор по фк 

Акция «Покормим птиц» Все группы Воспитатели 

8 февраля – День российской науки старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

Развлечение «Широкая Масленица» Все группы Воспитатели  

Муз. руководитель 

Март 
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Развлечение «Международный женский день» Все группы Воспитатели 

Муз. руководитель 

Просмотры мультфильмов «Азбука безопасности» Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Всемирный День театра, досуг (27 марта) Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Апрель 

Выставка семейного творчества «Космические фантазии»; «Космос будущего». Все группы Воспитатели 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды «Новая жизнь старых 

игр». 

Все группы Воспитатели 

Выставка «Пасхальное яйцо»  

Досуг «Всемирный День Земли» 22 апреля (эколята) 

Все группы 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Просмотр мультсериала «Навигатум: в мире профессий» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Май 

Экскурсия в библиотеку «День славянской письменности и русского языка».  

Украшение «Окна Победы» 24 мая 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

9 мая «День Победы» 

Спортивная игра «Зарница – 2024» 

Все группы Коллектив ДОУ 

Июнь 

Праздник «День защиты детей» Все группы Воспитатели 

Муз. руководитель 

Праздник «День России» 

Украшение окон ДОУ 

Все группы Воспитатели 

Июль 

Досуг «День Нептуна» 7 июля Все группы  Воспитатели 

 

Спортивно - игровой час с родителями приуроченный к празднику «День семьи, 

любви и верности» - 8 июля 

Все группы Физ. инструктор 

Воспитатели 

30 июля «День Военно-морского флота» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 
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группы 

Август 

12 августа «День физкультурника». Спортивные развлечения.  

Подвижные игры 

Все группы Воспитатели 

Рассматривание тематических альбомов «Мой край - Хакасия» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

«День государственного флага РФ» 22 августа 

Украшение окон ДОУ 

Все группы Воспитатели 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Лукоморье» является 

нормативно управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет 

объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ 

– русском. 

Срок реализации Программы: 2 года. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с 

ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная Программа направлена на развитие детей от 5 до 7 

лет (в исключительных случаях до 8 лет). Все содержание Программы (в Программу 

включено содержание системы коррекционной работы) направлено на достижение 

оптимального результата в развитии обучающихся с ТНР 
Программа ДОУ опирается на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденную Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОУ во всех помещениях и на 

территории детского сада, со всеми детьми ДОУ.  

Составляет, примерно 85% от общего объема Программы. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. Использование разнообразных форм работы помогает родителям 

стать активными участниками образовательного и воспитательного процесса их детей.  

Основные задачи сотрудничества педагогического коллектива с родителями: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

•взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llqpl93e5p325699045


89 
 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей 

содержание системы коррекционной работы. Психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекционно-развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют 

педагоги ДОУ: учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги и специалисты работают в 

тесной взаимосвязи при междисциплинарном подходе и с родителями (законными 

представителями). Семья рассматривается как полноправный участник образовательного 

процесса.
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