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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

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

Программа), разработана в соответствии с ФГОС ДО 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 в группах компенсирующей 

направленности на основе заключения ПМПК.  

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 и части, формируемая 

участниками образовательных отношений и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР, ОНР; 

- 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. 

Программа, реализующая 

задачи обязательной части 

Программы, реализующие задачи части, формируемой 

участниками образовательных отношений (от 5 до 7 

лет) 
Федеральная адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

обучающихся в ограниченными 

возможностями здоровья 

(приказ Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 

1022) 

(реализуется педагогическими 

работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми 

ДОО). 

-Дубровская Н.В. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников «Цвет творчества»; 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду»; 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир без опасности»; 

-Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Концепция и программа 

социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра»; 

- Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский 

коллектив Л.В. Асочакова, В.Д. Климова и др.;  

- Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор».  

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.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы (п.10.1 ФАОП ДО): обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
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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 

Принципы 

Программы 

Подходы Программы 

Полностью 

соответствуют  

п. 10.2.  

ФАОП ДО 

Полностью 

соответствуют 

с п. 10.3. ФОП ДО 

п. 1.4. ФГОС ДО 

- Системно-деятельностный подход – это подход, при 

котором в образовательной деятельности главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени, самостоятельной деятельности ребенка; 

- Гуманистический подход – предполагает признание 

личностного начала в ребенке, ориентацию на его 

субъективные потребности и интересы,  признание его 

прав и свобод, самоценности детства как основы 

психического развития; 

-Диалогический (полисубъектный) подход – 

предусматривает становление личности в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, 

построенных по принципу диалога. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова,  

В.Д. Климова и др.  

Цель: создание условий для ознакомления детей с традиционной культурой, бытом, природой 

Хакасии. 

Задачи: развитие духовно-нравственной культуры ребенка; формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы и подходы Программы: гуманизация образовательного пространства; соответствие 

содержания и форм реализации НРК с возрастными особенностями детей; экологичности 

образовательного процесса по отношению к ребенку; визуальности образа; обеспечение единого 

информационного пространства.  

Программа «Выходи играть во двор», автор Л.Н. Волошина 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка с учѐтом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий.  

Задачи: формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям; обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; воспитание положительных нравственно – волевых качеств.  

Программа построена на принципе регионализации образования.  

Принципы Программы: развивающего характера образования; социализации; оздоровительной 

направленности; индивидуализации; вариативности образования.  

Программа «Цвет творчества», автор Н.В. Дубровская 

Цель: через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной деятельности 

дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, помочь ребѐнку стать 

творческой личностью, проявить свои художественные способности в разных видах 

изобразительной деятельности.  

Задачи: формирование художественно – образного мышления средствами разных видов искусств 

(на основе принципа ассоциативности); формирование понимания красоты и гармонии цветового 

богатства действительности; развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, 

творческой активности.  

Принципы Программы: поэтапности; динамичности; сравнений; выбора.  

Программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова 
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Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта ребенка.  

Задачи: формирование культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания 

ребѐнком окружающего мира и самого себя; расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях; системное ознакомление ребѐнка с разными видами 

безопасности; осмысление и практическое освоение ребѐнком норм и правил безопасного 

поведения; формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и 

становление в сознании ребѐнка целостной картины мира. 

 

Программа «Умные пальчики», автор И.А. Лыкова 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 

процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование 

различных материалов и конструирование гармоничных сооружений, содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи: проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир; создание условий для 

осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их композиции; расширение 

опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Принципы построения педагогического процесса: 

- от простого к сложному; системность работ; принцип индивидуального подхода; принцип 

амплификации (обогащение, расширение): предполагает постепенное и последовательное 

расширение круга освоенных объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, 

взаимосвязей; принцип культуросообразности: означает что содержание образования должно быть 

спроектировано по модели развития общечеловеческой культуры; принцип возрастной 

адресованности (на каждый возраст подбираются свои задачи и своя тематика, методы и приемы). 

Программа «Дорогою добра», автор Л.В. Коломийченко  

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, особенностям детей, качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня социально - коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Задачи: способствовать проявлению интереса к сфере взаимоотношений между людьми разного 

возраста и пола, семейным делам, традициям, праздникам, обсуждению семейных проблем; 

развивать навыки практического применения полученной информации в различных видах 

деятельности: речевой, коммуникативной, продуктивной, игровой, конструктивной, двигательной, 

трудовой, музыкальной; воспитывать уважительное отношение к истории семьи, детского сада, 

города, к истории своего края; воспитывать толерантность ко всему иному в человеке: возрасту, 

полу, национальности. 

Принципы Программы: последовательность и концентричности; системность; интегративность. 

 
1.2. 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.  
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Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 

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.  

В адаптированной образовательной программе учитываются специфические 

национальные и социокультурные особенности региона. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Город Черногорск 

многонационален (русские, хакасы, узбеки и т.д.), поэтому в программу включена работа с 

детьми по ознакомлению с народной культурой коренного населения Хакасии. В групповых 

помещениях оформлены центры патриотического воспитания.  

Демографические особенности 

На дату утверждения программы семьи обучающихся в компенсирующих группах 

МБДОУ «Лукоморье» представлены следующими характеристиками: 

Характеристика семей по составу: 

Полная – 30. 

Не полная -1.  

Характеристика семей по количеству детей: 

Один ребенок в семье – 5. 

Два ребенка в семье – 16. 

Три ребенка и более в семье – 10. 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием ДОО. 

Старший воспитатель - 1 

Педагог-психолог - 1 

Воспитатели - 4 

Учитель – логопед -2  

Инструктор по физической культуре - 1  

Музыкальный руководитель – 1. 

Для обеспечения реализации Программы, ДОО укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Характеристика социокультурной среды 

Социум Учреждения Содержание взаимодействия 

Административная 

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; 

Экскурсии; 

Проведение совместных мероприятий; 

Организация мероприятий, обогащающих 

https://disk.yandex.ru/i/XXNuRF_Bw1i6Og
https://disk.yandex.ru/i/z2hh6hsWvMj39g
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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Детская  

художественная школа; 

Музей истории г. 

Черногорска. 

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. 

В рамках расширения образовательного пространства детей с данными объектами 

ежегодно осуществляется сотрудничество. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

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

участниками образовательных отношений. 

 

1.3.Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

на этапе завершения освоения Программы 

Обязательная часть: 

ФАОП 

ДО/пп 

Возраст QR код 

10.4.3.3. Дети с ТНР на этапе завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы  Планируемые результаты реализации 

и освоения Программ на этапе 

завершения  

(к семи года) 

Парциальная программа «Дорогою добра», 

автор Л.В. Коломийченко. 

 
Авторская программа «Хакасия – земля 

родная» (авторский коллектив: Асочакова Л.В., 

Климова В. Д. и др.). 

                        
Парциальная программа «Умные пальчики», 

автор И.А. Лыкова. 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения-docx.pdf


8 
 

Парциальная программа «Цвет творчества», 

автор Н.В. Дубровская. 

                                            
Парциальная программа «Выходи играть во 

двор», автор  

Л.Н. Волошина. 

               
Парциальная программа «Мир без опасности», 

автор И.А. Лыкова. 

 
Всѐ выше перечисленное, является необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни 

в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

 

1.4. 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; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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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.  

 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей: 

№ Методическое обеспечение Сроки Ответственные 

1 «Педагогическая диагностика по 

ФОП ДО», автор Васильева Н.А., 

педагог дошкольного образования, 

СПб, 2024. 

2 раза в год – в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май) 

Воспитатели 

2 «Педагогическая диагностика 

музыкального руководителя 

достижения планируемых 

результатов для детей от 1 до 7 лет, 

составлена на основе ФОП ДО», 

автор Васильева Н.А., педагог 

дошкольного образования, СПб, 

2024. 

2 раза в год – в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май) 

Музыкальный 

руководитель 

3 «Педагогическая диагностика 

инструктора физической культуры 

ФОП ДО для детей от 3 до 7 лет», 

автор Васильева Н.А., педагог 

дошкольного образования, СПб, 

2024. 

2 раза в год – в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Экспресс диагностика в 

детском саду» (комплект 

материалов Авторы: Павлова 

Н.Н, Руденко Л.Г.) 

индивидуально по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

Педагог – психолог  

5 «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи от 5 – 7 

лет», автор Нищева Н.В. 

2 раза в год – в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май) 

Учитель – логопед  

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного с 

осуществлением проведения диагностики для обучающихся с ТНР: 

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. 



10 
 

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 

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, 

- 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. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 
Обязательная часть Программы: 

ФАОП 

ДО, пп/  

Образовательная область QR -код 

32.1. Социально-коммуникативное развитие  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие.pdf
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32.2. Познавательное развитие  

32.3 Речевое развитие   

32.4 Художественно-эстетическое развитие  

32.5 Физическое развитие  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программы  

Парциальная программа «Дорогою добра», автор Л.В. Коломийченко. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная» (авторский коллектив: Асочакова Л.В., 

Климова В. Д. и др.). 

Парциальная программа «Умные пальчики», автор И.А. Лыкова. 

Парциальная программа «Цвет творчества», автор Н.В. Дубровская. 

Парциальная программа «Выходи играть во двор», автор Л.Н. Волошина. 

Парциальная программа «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания, представлены в 

разделе 3.3. Программы в части – «Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения воспитания». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Реализация задач Программы осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность (далее – ОД) 

осуществляется в форме образовательных событий. Образовательные события протекают в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Количество образовательных 

событий и их продолжительность определяются календарным учебным графиком, учебным 

планом.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

реализуется, через сочетание видов деятельности, организованных педагогами и 

самостоятельно свободно выбираемых детьми, соответствующих возрасту воспитанников. 

Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации 

образовательной Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей. 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский методПри реализации 

Программы педагоги используют различные средства: 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие.pdf
https://disk.yandex.ru/i/9PaGJjCS_hmOBg
https://disk.yandex.ru/i/9efleHjicupbhA
https://disk.yandex.ru/i/9efleHjicupbhA
https://disk.yandex.ru/i/HIZBDRjt9o8zhg
https://disk.yandex.ru/i/nu0foQOZ2ERftw
https://disk.yandex.ru/i/bTeKagaL94PJyw
https://disk.yandex.ru/i/Yh8MMLO1vA1SaA
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Реальные Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, 

карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов, видео, аудио, 

анимация и др. 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, приемы): 

в дошкольном возрасте (5 - 7 лет) 
Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, релаксация, утренняя гимнастика, 

физ.минутки, пальчиковая гимнастика, профилактика нарушений осанки, гимнастика после сна, 

сказкотерапия, Су Джок терапия и т.д.  

Игровые технологии.  

Технология «Говорящая среда» автор Ю.В. Илюхина.  

Технологии исследовательской деятельности: опыты, фиксация результатов, трудовые поручения. 

Формы реализации программы: 

- Режимные моменты; совместная деятельность педагога с детьми; самостоятельная 

деятельность детей; совместная деятельность с семьей.  

Формы организации детей:  

- индивидуальные; подгрупповые; групповые.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми (с ТНР) 

Взаимодействие педагогических работников с обучающимися является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

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 т.д.), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 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 Учреждении и в 

семье являются разумной альтернативой двум 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. 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, 
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способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в 

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

не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживает 

индивидуальность ребенка, принимает его таким, каков он есть, избегает 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.  

- 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.  

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

решение. 

- 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. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

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

 

2.4. 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 

родителем (законным представителем). 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. 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 представлены в п. 39.3 ФАОП ДО.  

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Диагностико -

аналитическое 

Просветительское Консультационное 

- получение и анализ 

данных о семье, еѐ 

запросах в отношении 

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

-особенностей 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

https://disk.yandex.ru/i/yG-5P_gaACkRjw
https://disk.yandex.ru/i/G0ZcTxHlyTkr0g
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охраны здоровья и 

развития ребѐнка;  

об уровне психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей); - 

планирование работы с 

семьей с учѐтом 

результатов 

проведенного анализа;  

-согласование 

воспитательных задач 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

- ознакомление с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

- информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

- условиях пребывания ребѐнка в 

группе ДОО;  

- содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

- их взаимодействия с 

ребѐнком,  

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи;  

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом;  

- возникающих проблемных 

ситуациях;  

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

- способам организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

т.д. 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) 

посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

ЗАДАЧИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и консультационное 

направление 

Информирование 

родителей 

Опросы, «Почта доверия», 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); 

открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей. 

групповые родительские собрания, 

круглые столы, семинары - практикумы, 

тренинги, консультации, мастер – классы, 

устный журнал, мировое кафе и другое; 

информационные стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных 

представителей);  

мотивирующие объявления, журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), сайт ДОО и 

социальные группы в сети Интернет;  

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, акции, 

игромарафон,  семейная зарница, марафон 

предприимчивости, знакомство с 

семейными традициями. 

Просвещение родителей 

Ответственное и 

осознанное родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнѐрских отношений 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 
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2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и других 

специалистов. 

Взаимодействие осуществляется в разных формах: 

- сотрудничество в качестве членов психолого-педагогического консилиума Учреждения; 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

- определение индивидуальной образовательной недельной нагрузки на каждого ребѐнка с 

ТНР; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещении; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- взаимопосещение занятий. 

Индивидуальная работа воспитателей по заданию учителя - логопеда проводится по тем 

направлениям, при усвоении которых дети испытывают наибольшие затруднения. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

1. 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, 

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;  
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- 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 

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: 
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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  ТНР 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 ТНР решаются интегрировано в ходе освоения 

образовательных областей всеми специалистами ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР (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 ТНР во многом 

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

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога - психолога. 

Взаимодействие с воспитателями и музыкальным руководителем, учителем – логопедом 

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 
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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. 

 

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, 

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.  
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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.  

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.  
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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. 

 

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 
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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: 

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, 
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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, 

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 
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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. 

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.  
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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 

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 
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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. 

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 
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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 дифференциации звуков. 

 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПВ 

Обязательная часть:  

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 

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. 
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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. 

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. 
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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; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Принципы реализуются в укладе 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 города 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

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 
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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. 

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 ПВ 

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 
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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 
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; 

-    вечерний круг. 

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. 
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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. 

«Уртун тойы», «Чыл 

Пазы» 

 

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 

«Страна 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. 

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 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 «Лукоморье» относятся: 

- кружок «Психогимнастика – 5 – 7 лет»; 

- кружок «Фитнес для ума: 6 – 7 лет»; 
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- кружок «Логоритмика: 5 – 7 лет»; 

- кружок «Книжучки: 5 – 6 лет». 

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. 

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; 
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

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

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

Это предполагает: 

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

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

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

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

Это предполагает: 

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

нормы культурного поведения; 

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

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

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

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

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

Это предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 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. 
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2.5. Содержание воспитательной работы по образовательным областям 

Ценности  Описание содержания 

Обязательная  часть 

 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

- 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. 

«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. 

  

«Речевое 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Культура», 

«Красота», 

- 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). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
направлено на 

приобщение детей 

к ценностям 

«Красота», 

«Культура», 

- 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»; 
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«Человек», 

«Природа» 

- 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). 

«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. 

 

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 

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);  
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- 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.  

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;  
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- 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.).  

- 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 
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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.  

- 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 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 
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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.  

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 



44 
 

всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями воспитанников, 

описанные в п. 2.4. Программы.  

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

• знаки и символы государства, региона, города и Учреждения; 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится детский сад; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

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

центры активности в группе.  Воспитательная ценность заключается в том, что дет 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: «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. 
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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; 

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 ПВ 

Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в дошкольном учреждении или группе.  
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Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

• Обеспечение эмоционального благополучия; 

• Поддержка индивидуальности и инициативы; 

• Построение вариативного развивающего образования; 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия: для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; для консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; для организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Для реализации РПВ в ДОО используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф 

 

 

 

 

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 лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

воспитанников, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 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, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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. 

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; 

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. 
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3. Организационный раздел  

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; 

- 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. 
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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 / Спортивный 

зал 

Мельтимедиа аппаратура (проектор, экран), музыкальная 

колонка, синтезатор 

Кабинет заведующего Ноутбук, доступ в интернет, принтер. 

Кабинет заведующего по хоз. 

части 

Стационарный компьютер, доступ в интернет, принтер. 

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,  

― 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 
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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 

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  

Предоставление «личного» пространства. Предоставление 

возможности уединиться, заняться любимым делом. 
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эмоциональное  

благополучие каждого  

ребѐнка и взрослого 

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 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 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 ДОО созданы материально-технические условия, соответствующие п. 53.2. ФАОП 

ДО, и представлены на официальном сайте МБДОУ «Лукоморье» http://лукоморье.гуо-

черногорск.рф/materialno-tehnicheskoe-osnachenie.html 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОО 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 ДОО. 

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» 

http://лукоморье.гуо-черногорск.рф/materialno-tehnicheskoe-osnachenie.html
http://лукоморье.гуо-черногорск.рф/materialno-tehnicheskoe-osnachenie.html
http://dob.1september.ru/
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/18265.html
http://www.obruch.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolata.ru/
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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 ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или Учредителя. 

 

3.5. Распорядок / Режим дня 

Режим деятельности дошкольного учреждения совпадает с социальным заказом 

родителей: 

Режим дня Учреждения установлен в соответствии с действующими СанПиН. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. Под 

режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха.  

В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима 

(питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные динамические 

стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями.  

Основные требования к режиму дня дошкольников: учет возрастных особенностей детей; 

постоянство режима; учет времени года (в летний период увеличивается время для 

пребывания детей на свежем воздухе).  

В МБДОУ «Лукоморье» 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны на 

каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

Варианты режима дня  

Для плохой погоды:  
- организация прогулки в помещении (физкультурно - музыкальный зал хорошо 

проветривается, в определенные для каждой группы часы. Дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

- смена помещений; 

- свободное перемещение детей по учреждению; 

- проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  
- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

http://www.obruch.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
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- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

- увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов:  
- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
Контроль за выполнением режимов дня: 

В МБДОУ «Лукоморье» осуществляют медицинский работник, административно-

управленческий аппарат, педагоги, родители.  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по трѐм основным 

направлениям:  

- организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей в игровых центрах.  

Во избежание негативного воздействия умственной нагрузки (утомления, ухудшения 

состояния здоровья, нарушения эмоционального тонуса, мотивации к обучению) 

образовательную деятельность строго регламентируется по времени в зависимости от 

возраста: старшая группа (5-6 лет) – до 25 минут, подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

– до 30 минут.  

Образовательная деятельность организуется в режиме педагогики оздоровления, с 

проведением динамических пауз. Максимально допустимое количество часов в первой 

половине дня в старшей и подготовительной группах - трех. С целью переключения 

внимания с одного вида деятельности на другой и снятия психоэмоционального напряжения 

в течение дня в фиксированное время (в 10.10 и 16.10) проводятся динамические паузы. Два 

раза в год проводится «Неделя здоровья». Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для свободного 

выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.). 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа в утренние часы и в 

вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-дошкольника составляет 2,5 часа в 

зависимости от возраста детей.  

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше 

отводится времени творческой деятельности детей.  

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам.  

Дошкольники принимают пищу 5 раз в день с интервалом в 2-2,5 часа.  

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. С учетом 

климатических условий региона в Учреждении осуществляется два режима: на теплый и 

холодный период года. В весенне-летний период увеличивается время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Лукоморье» 

на 2024 – 2025 учебный год,   

холодный период (сентябрь – май) 
Режимные моменты Старшая группа 

(компенсирующая) 

Подготовительная группа 

(компенсирующая) 

Прием детей, осмотр (заполнение утреннего фильтра), 07:00 – 08:30 07:00 – 08:40 
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свободные игры / Утренняя гимнастика 

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 

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 2024 – 2025 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, самостоятельная 

деятельность детей. Возращение с прогулки 

15:40 – 16:50 15:45 – 16:55 

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) 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и 

плавный переход от одних режимных моментов к другим.  

Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший 

воспитатель, медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

 

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.  
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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 

Административная 

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. 

Правоохранительн

ые  

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. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Дата / Название события Возраст Направление 

Сентябрь 

1 сентября «День знаний» 5 – 7 лет  Познавательное 

13 сентября «День парикмахера в России» 4 – 7 лет Трудовое, социальное  

27 сентября «День дошкольного работника» 2 – 7 лет  Трудовое, социальное 

4 сентября «День хакасского языка» 5 – 7 лет  Патриотическое, познавательное  

5 сентября «Человек в своѐм крае» 

 

6 – 7 лет Патриотическое, познавательное 

24 сентября праздник «Уртун - Тойы» 5 – 7 лет Патриотическое, познавательное 

30 сентября – подвижные народные игры 4 – 7 лет Физическое, оздоровительное 

Октябрь 

1 октября «День пожилых людей» / Международный день музыки 2 – 7 лет  Познавательное, социальное, эстетическое 

4 октября «День защиты животных» 5 – 7 лет Духовно – нравственное, познавательное 

5 октября «День учителя» 5 – 7 лет  Трудовое, социальное 

20 октября «День отца в России»   2 – 7 лет Социальное  

20 октября «День повара» 5 – 7 лет Трудовое, социальное 

3 октября «День здоровья» 3 – 7 лет Физическое, оздоровительное 

9 октября «Игры родного края (РХ)» 5 – 7 лет Патриотическое, физическое  

11 октября «Игры с цветом» 2 – 7 лет  Эстетическое, познавательное 

15 октября «Конструирование с использованием природных материалов: 

Осенняя выставка» 

3 – 7 лет  Познавательное, трудовое 

Ноябрь 

4 ноября «День народного единства» 2 – 7 лет  Патриотическое  

12 ноября «Синичкин день» 4 – 5 лет  Познавательное  

18 ноября «День рождение деда Мороза» 3 – 7 лет» Познавательное  

«День матери в России» (последнее воскресенье ноября) 2 – 7 лет  Социальное  

30 ноября «День Государственного герба РФ» 3 – 7 лет Патриотическое, духовно - нравственное 

4 ноября ко Дню народного единства «Подвижные игры народов мира» 2 – 7 лет  Патриотическое, физическое  

6 ноября «Я – человек, я – мальчик, я – девочка» 3 – 7 лет Познавательное, социальное 

13 ноября «Дорожная безопасность» (встреча с инспектором ГИБДД) 5 – 7 лет Познавательное, социальное 

19 ноября «Новая жизнь старых предметов» 3 – 7 лет Познавательное, эстетическое 

Декабрь 

3 декабря «Международный день инвалидов» 5 – 7 лет  Патриотическое, социальное 

4 декабря «День написания писем деду Морозу» 6 – 7 лет  Социальное  
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12 декабря «День Конституции РФ» 6 – 7 лет  Патриотическое  

31 декабря «Новый год»  Социальное, духовно – нравственное 

9 декабря «Зимние забавы» 2 – 7 лет  Физическое, оздоровительное 

11 декабря «Игры с цветом» 3 – 7 лет Эстетическое, познавательное  

17 декабря «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг тебя» 3 – 7 лет  Познавательное, социальное 

Январь 

23 января «Всемирный день снега» 3 – 7 лет  Познавательное  

27 января «День снятия блокады Ленинграда» 6 – 7 лет Патриотическое, духовно – нравственное  

14 января «Выставка, конструирование: фантазии детей» (лего) 5 – 7 лет  Познавательное  

17 января «Информационная безопасность» 5 – 7 лет  Познавательное  

20 января «Подвижные народные игры» 3 – 7 лет  Физическое, оздоровительное  

Февраль 

8 февраля «День российской науки» 5 – 7 лет Познавательное  

11 февраля «День зимних видов спорта» 4 – 7 лет  Физическое, оздоровительное 

19 февраля «День смешивания разных красок» 4 – 7 лет  Эстетическое, познавательное  

23 февраля «День защитника Отечества»  2 – 7 лет  Патриотическое  

6 февраля создание тематических альбомов «Моя Хакасия» 4 – 7 лет  Патриотическое, познавательное, эстетическое  

«Выставка, конструирование: фантазии детей» (с использованием бытовых 

материалов) 

5 – 7 лет  Познавательное  

26 февраля «Детский сад – мой второй дом» 3 – 7 лет  Социальное, познавательное, трудовое  

Март 

1 марта «День кошек в России» 4 – 7 лет  Познавательное  

3 март «Всемирный день писателя»  5 – 7 лет  Социальное  

8 марта «Международный женский день» 2 – 7 лет Социальное  

27 марта «Всемирный День театра» 4 – 7 лет  Духовно – нравственное, эстетическое  

12 марта «Приходи, весна красна» 2 – 7 лет  Физическое, оздоровительное  

20 марта «Социальная безопасность» 5 – 7 лет  Познавательное, социальное  

22 марта «Чыл Пазы» - хакасский Новый год 4 – 7 лет  Познавательное, патриотическое  

Апрель 

1 апреля «День смеха» / «День птиц» 3 – 7 лет Познавательное, социальное  

2 апреля «Международный день детской книги» 2 – 7 лет  Духовно – нравственное, познавательное  

11 апреля «День березы» 4 – 7 лет  Патриотическое, познавательное  

12 апреля «День космонавтики»  3 – 7 лет  Патриотическое, социальное  

10 апреля праздник «Тахпахи» 5 – 7 лет  Духовно – нравственное, эстетическое  

16 апреля фотовыставка «Пример родителей в обучении детей ПДД» 3 – 7 лет  Познавательное 

29 апреля «Выставка, конструирование: фантазии детей» (с использованием   
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            *Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

художественных материалов) 

Май 

1 мая «Праздник весны и труда» 2 – 7 лет  Патриотическое  

9 мая «День Победы» 2 – 7 лет Патриотическое  

24 мая «День славянской письменности и культуры» 6 – 7 лет Познавательное  

7 мая «Семейная зарница» 2 – 7 лет Патриотическое  

13 мая создание тематического альбома «История моей семьи» 5 – 7 лет  Духовно – нравственное, социальное  

15 мая «Техническая безопасность» 4 – 7 лет  Познавательное, социальное  

Июнь 

Праздник «День защиты детей» 2 – 7 лет  Социальное  

Праздник «День России» 2 – 7 лет  Патриотическое  

3 июня «Лето красное» 3 – 7 лет  Физическое, оздоровительное  

11 июня «пожарная безопасность» 3 – 7 лет  Познавательное, социальное  

19 июня «День рождения детского сада» 2 – 7 лет Социальное 

26 июня «Игры с цветом» 3 – 7 лет  Эстетическое, познавательное  

Июль 

7 июля «День Нептуна»  2-7 лет  Социальное  

8 июля «День семьи, любви и верности»  2 -7 лет Социальное  

14 июля «Подвижные народные игры» 3 – 7 лет  Физическое, оздоровительное 

17 июля «Выставка, конструирование: фантазии детей» (с использованием 

природных материалов) 

5 – 7 лет  Познавательное  

25 июля «Игры с цветом» 3 – 7 лет Познавательное, эстетическое  

Август 

12 августа «День физкультурника». Спортивные развлечения.  3 – 7 лет Физическое, оздоровительное  

22 августа «День государственного флага РФ»  3 – 7 лет Патриотическое  

5 августа рассматривание тематических альбомов «Мой край - Хакасия» 5 – 7 лет Познавательное  

14 августа «Я – человек, я – мальчик, я – девочка» 3 – 7 лет Социальное, познавательное  

«День шахтера» (последнее воскресенье августа) 5 – 7 лет Социальное  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы 

 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 образовательной 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 

ФГОСДО 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 ДОО 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 ДОО во всех помещениях и на 

территории детского сада, со всеми детьми ДОО. Составляет, примерно 80 % от общего 

объема Программы.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребѐнке 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;  

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы.  

В ДОО созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей 



60 
 

содержание системы коррекционной работы. Психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекционно-развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют 

педагоги ДОО: 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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