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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1. Пояснительная записка 
    Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 30 
«Буратино» п. Прикубанского муниципального образования Новокубанский 
район (далее МДОАУ№30) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования (далее ФАОП ДО), ряде других нормативно-
правовых документов: 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 17.02.2023) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 
14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 
 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384) 
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 
  6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 
 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» и др. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001


4 
 

 

 Программа разработана для групп компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 
 АОП для детей с ТНР МДОАУ №30 обеспечивает разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: физическому, социально – коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно – эстетическому. В соответствии с 
ФГОС ДО и ФАОП ДО АОП для детей с ТНР МДОАУ №30 состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть соответствует ФАОП ДО, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 
на потребности и интересы детей, а также сложившиеся традиции МДОАУ 
№30 и дополняет содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена: 
 -Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.  
-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева). Объем обязательной части 
составляет не менее 60% от общего объема АОП для детей с ТНР МДОАУ №30. 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40% от общего объема АОП для детей с ТНР МДОАУ №30, 
включает в себя общие положения и 4 раздела: целевой, содержательный, 
организационный и дополнительный. В целевом разделе представлены: цели, 
задачи, принципы формирования; планируемые результаты освоения АОП для 
детей с ТНР МДОАУ №30 в дошкольном возрасте, а также на этапе завершения 
освоения АОП для детей с ТНР МДОАУ №30; подходы к педагогической 
диагностике достижения планируемых результатов. Содержательный раздел 
включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 
образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации АОП для детей с ТНР МДОАУ №30; 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями обучающихся; с детьми дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями (далее - АОП) различных 
целевых групп детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 
детей-инвалидов. В содержательный раздел АОП для детей с ТНР МДОАУ №30 
также входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и 
направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Организационный раздел включает описание психолого-
педагогических и кадровых условий реализации АОП для детей с ТНР МДОАУ 
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№30; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - 
РППС) в МДОАУ №30; материально-техническое обеспечение, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В 
дополнительном разделе дана краткая характеристика АОП для детей с ТНР 
МДОАУ №30, возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
АОП для детей с ТНР, используемые программы и характеристика 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями. Форма обучения: очная. 
Срок её реализации: уровень дошкольного образования.  
 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 
дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 Задачи Программы: 
 1) реализация содержания АОП ДО; 
 2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  
 3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с  
ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
 4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 
в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
 5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), 
другими детьми; 
 6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
 8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 
 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
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образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ТНР; 
 10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. 
 3. Позитивная социализация ребенка. 
 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
педагогических работников (педагогических и иных работников МДОАУ №30) 
и родителей (законных представителей), и обучающихся (воспитанников). 
 5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 
 6. Сотрудничество МДОАУ №30 с семьей. 
 7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР: 
 1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения 
не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи). 
 2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности. 
 3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 
содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 
активности.  



7 
 

 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 
возраста;  
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых МДОАУ №30 разработал свою 
адаптированную образовательную программу. При этом за МДОАУ №30 
остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
особенностей обучающихся с ТНР.  
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 
механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 
уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 
детей в овладении навыками речевого общения. Дошкольники с ТНР овладевают 
грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами 
предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном 
речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми 
с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-
языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При 
включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является 
организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-
медико-педагогического сопровождения. Дети с тяжелыми нарушениями речи – 
это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 
сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 
алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Речь 
ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
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звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 
проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения 
фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. На 
I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 
отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой; на II уровне речевого развития в речи 
ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов 
простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 
прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 
значительно отстают от возрастной нормы; на III уровне речевого развития в 
речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; на IV 
уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. ТНР 
выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие 
речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие может наблюдаться при 
наиболее сложных формах детской речевой патологии : алалии, афазии, 
дизартрии, ринолалии. Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи 
(ОНР) У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 
пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными 
мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у 
детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном включает отдельные 
звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 
1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих 
слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 
структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие 
из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 
неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. 
Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 
фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 
фонематического анализа слова. В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом 
и жестами, появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 
высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и 
действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание качественного 
и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 
значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй 
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речи не сформирован: дети неправильно употребляют падежные формы, 
испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 
единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 
уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной 
слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 
характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 
звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной 
недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. Дети с ОНР 3 
уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 
Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и 
усвоение сложных грамматических форм (причастных и деепричастных 
оборотов) и логических связей (пространственных, временных, причинно-
следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня 
значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части 
речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – 
прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 
предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании 
частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных 
случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие 
по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. При ОНР 4 уровня дети 
испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и повторении 
слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 
восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. 
Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда 
точно знают и понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и 
синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 
уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 
пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 
ранее сказанное. 
 1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 
образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 
на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  
Обязательная часть: 
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ФАОП ДО 10.4.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 
младшего дошкольного возраста с ТНР: 
 1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
работником и обучающимися; 
 2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
понимания речи; 
 3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 
 4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы; 
 5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 
 6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
 7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
персонажами сказок или другими объектами; 
 8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 
 9) рассказывает двустишья; 
 10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут сопровождаться жестами; 
 11) произносит простые по артикуляции звуки; 
 12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
открытых, закрытых слогов; 
 13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
 14) соблюдает в игре элементарные правила; 
 15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 
различные игры; 
 16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 
педагогического работника; 
 18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека;  
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 
цвета и две-три формы; 
 20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 
маленький"); 
 21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
 22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 
счета);  
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 
и зима) и части суток (день и ночь); 
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 24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 
деятельности, ее процессу и результатам; 
 25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; 
 26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 
педагогического работника;  
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 
 28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
 29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 
бассейне); 
 30) действует в соответствии с инструкцией;  
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 
инструктора по физической культуре (воспитателя);  
32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
незначительной помощью педагогического работника; 
 34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-
гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
педагогического работника. 
ФАОП ДО 10.4.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 
среднего дошкольного возраста с ТНР. К концу данного возрастного этапа 
ребенок: 
 1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели; 
 2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
 3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
 4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 
грамматические формы);  
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 
 6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 
рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 
работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 8) владеет 
простыми формами фонематического анализа; 
 9) использует различные виды интонационных конструкций; 
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 10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 
функции людей, понимает и называет свою роль; 
 11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители; 
 12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 
 13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от педагогического работника;  
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 
работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
помощь; 
 15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
 17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 
работника, а затем самостоятельно; 
 18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
 19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
 20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 
педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 
взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 
общения; 
 21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
 22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество;  
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно); 
 24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции; 
 25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства;  
26) знает основные цвета и их оттенки; 
 27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ; 28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 
выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью;  
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29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 
может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
 32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
личного пользования. 
ФАОП ДО 10.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
Программы. К концу данного возрастного этапа ребенок:  
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
 3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;  
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
 7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
 8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
 9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании; 
 11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
 12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 
к собеседнику; 
 14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от педагогического работника; 
 16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
 18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 
 20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 
 21) определяет времена года, части суток; 
 22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
 23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
обучающихся;  
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта;  
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
 27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности;  
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор;  
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений;  
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 
разноименные и разнонаправленные движения;  
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;  
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;  
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров.  
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.  
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 
на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 
склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития 
ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 
образовательной деятельности. Цели педагогической диагностики, а также 
особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При 
реализации МДОАУ №30 проводится оценка индивидуального развития детей, 
которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 
ДО: планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
разных этапах дошкольного детства; целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия, 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
освоение МДОАУ №30 не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей 
 Периодичность проведения педагогической диагностики в МДОАУ №30 2 раза 
в год: на начальном этапе освоения ребенком адаптированной образовательной 
программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 
(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 
возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 
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диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 
продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 
построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 
При необходимости педагог использует специальные методики диагностики 
физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития. Основным методом педагогической диагностики 
является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 
характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 
возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 
соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 
ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 
режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 
деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 
отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи 
и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и т.п. Наблюдая за поведением 
ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 
самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. Результаты 
наблюдения фиксируются в карте наблюдений, где отражаются показатели 
возрастного развития детей и критерии их оценивания. Фиксация данных 
наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в 
развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 
образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 
ребенка и его потребностей. Результаты наблюдения могут быть дополнены 
беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины 
поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить 
знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. Анализ 
продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов 
портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 
характеристики существенно дополняют результаты наблюдения за 
продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 
музыкальной и другой деятельностью). Педагогическая диагностика 
завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 
выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 
активную творческую деятельность обучающихся, осознанно и целенаправленно 
проектирует образовательный процесс. При необходимости используется 
психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 
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трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и оказания адресной психологической помощи. Педагогическая 
диагностика в ДОУ построена с учетом целевых ориентиров ФГОС ДО, 
планируемых результатов реализации ФАОП ДО и методических рекомендаций 
по реализации ФАОП ДО.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
составляет не более 40% и ориентирована на выбор парциальных 
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива и МДОАУ №30 в целом. Она 
дополняет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие».  
Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений  
Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Задачи: 
-Знакомить детей с бумагой, как с художественным материалом, создавать 
условия для экспериментального освоения ее свойств и способов своего 
воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 
рвется, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить детей 
 -Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы 
(цыплята на лугу, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.) 
  -Приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом 
выразительные образы 
 -Знакомить с ножницами как с художественным инструментом 
  Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 
 Основные принципы соответствуют принципам АОП ДО п.1.1.2. 
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-
эстетической деятельности: 
  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 
изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 
развития детей разных возрастов; 
  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 
  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и                          
художественной деятельности; 
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  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 
  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 
основы для развития образных представлений; 
  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 
действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 
  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости). 
Подходы ПП «Цветные ладошки» соответствуют обязательной части 
Программы.  
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева) 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей).  
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности.  
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.  
 9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
Подходы в части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной части 
Программы.  
Также реализация части Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, 
что описано подробнее в рабочей программе воспитания (п. 2.8 Программы) 
Основные подходы к педагогической диагностике. Подходы к проведению 
диагностики в части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 
части Программы. 
 
Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, представлены:  
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№ 
п/п  

Наименование парциальной программы  QR -код  

1.  Парциальная программа  «Цветные  ладошки»  
 

  

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева) 
в ЧФУ : 
 -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 
 -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
выразительности музыкальных произведений; 
 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 
точность движений, пластичность); 
 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 
импровизации; 
 -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В содержательном разделе Программы представлены: 

 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 
пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития. 
 б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
 в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 
обучающихся с ТНР. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
ФАОП ДО 32.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с 
ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
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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.  
ФАОП ДО 32.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста. Совместная образовательная 
деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: формирование представлений обучающихся о 
разнообразии окружающего их мира и людей; воспитание правильного 
отношения к людям, вещам; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не 
хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; представления о 
мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; труд. Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР 
проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 
преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все 
специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим 
педагогическим работником и детям положительную направленность. В ходе 
обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 
работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 
целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-
три обучающихся). В различных предметных и ролевых играх с предметами-
орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические работники 
уточняют представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, 
желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы 
по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 
предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 
различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 
обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. Педагогические работники в 
различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют 
у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 
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помощью. Всеми педагогическими работниками образовательной организации 
в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 
ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 
учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 
Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные 
и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 
культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 
время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться 
за помощью в случае возникновения трудностей. Образовательную 
деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители 
(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР.  
 ФАОП ДО 32.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; представления о 
мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; труд. Содержание образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" направлено на совершенствование и обогащение 
навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение 
их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 
пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. Объектом особого внимания педагогических работников, 
работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 
руководителей) становится уточнение и совершенствование использования 
детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 
играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 
педагогических работников в различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 
вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 
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организованной деятельности, в режимные моменты. Педагогические 
работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 
этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включается 
в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 
обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают 
партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 
сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 
работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-
коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 
формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 
дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 
также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи.  
ФАОП ДО 32.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста. Содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие 
у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 
их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. В этот 
период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 
в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; представления о 
мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; труд. Образовательную деятельность в рамках области "Социально-
коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 
обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 
запас. Основное внимание обращается на совершенствование игровых 
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 
играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 
предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим 
играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 
детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми старшего 
дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 
педагогическими работниками группы и родителям (законным 
представителям). Педагогические работники уделяют основное внимание 
формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 
представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 
закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. Педагогические работники создают условия для 
формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на 
развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 
ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется 
формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности 
к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 
работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 
каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
ФАОП ДО 32.2. В образовательной области "Познавательное развитие" 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для: 
-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 
-формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 
-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях);  
-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира; 
-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
интернета. 
32.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 
 -конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 
сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 
обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 
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движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 
игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 
что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 
на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 
стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником 
и другими детьми. 
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 
создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник 
обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 
сходных признаков. 
Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 
обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 
действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что 
будем делать потом?"). 
32.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности воспитанники узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 
-конструирование; 
-развитие представлений о себе и окружающем мире; 
-элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 
обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
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окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 
совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 
Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация. 
Педагогические работники продолжают формировать экологические 
представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 
со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 
32.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 
связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 
объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 
конструирование; 
развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 
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зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира 
от этих характеристик. 
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 
обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 
пространственных отношений у разных народов. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  
 
ФАОП ДО 32.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными 
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для: овладения речью как средством общения и культуры; обогащения 
активного словаря; развития связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; развития 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства 
с книжной культурой, детской литературой; развития понимания на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 ФАОП 32.3.1. Программа оставляет Организации право выбора способа 
речевого развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности.  
ФАОП 32.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста: Содержание образовательной области 
"Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направлено на 
формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 
развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств 
общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 
сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 
"Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она 
направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 
работником и другими детьми в доступной речевой активности, 
стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности. Педагогический работник обращает на воспитание у 
обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания 
речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в 
ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
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педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 
деятельности каждого ребенка. Педагогический работник организует с детьми 
различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 
устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для 
этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 
осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 
ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 
Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 
использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 
окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 
последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 
словесной и жестовой помощью педагогического работника. Общение 
обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 
формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 
естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 
ситуациях жизни в Организации. Педагогический работник, создавая 
различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 
ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме. Для формирования 
коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 
первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-
логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 
образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития 
игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 
умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в 
игре, используя различные средства коммуникации.  
32.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: Содержание образовательной области "Речевое 
развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 
обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. В этот 
период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 
речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения. Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с 
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ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 
поведения педагогических работников. Педагогические работники 
стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные 
и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 
Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 
ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 
развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 
возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 
работником и другими детьми.  
32.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: Ведущим направлением работы в рамках 
образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной 
речи обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 
стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 
ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 
обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, 
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 
отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. Педагогические работники создают условия для развития 
коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 
Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 
обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся. У обучающихся активно развивается способность к 
использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 
развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 
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для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 
отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. Для формирования у обучающихся 
мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с 
ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано 
с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 
детьми другие специалисты. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 
ФАОП ДО 32.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 
является создание условий для: развития у обучающихся интереса к 
эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 
жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; развития способности к восприятию музыки, 
художественной литературы, фольклора; приобщения к разным видам 
художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. В сфере развития у обучающихся интереса к 
эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 
жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 
обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности.  
ФАОП 32.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста. Ребенка младшего дошкольного возраста с 
ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 
изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 
развития моторики и речи. Характер задач, решаемых образовательной 
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областью "Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать 
ее содержание также по разделам: изобразительное творчество; музыка.  
ФАОП 32.4.2. Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 
(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 
обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность обучающихся.  
ФАОП 32.4.3. Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 
музыкальных физминутках, в динамических паузах. Обучающиеся знакомятся 
и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят 
обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами.  
32.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с 
ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В 
рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 
особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития. Содержание образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие" представлено разделами 
"Изобразительное творчество" и "Музыка". Образовательную деятельность в 
рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, 
согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие 
с детьми с ТНР. Основной формой работы по художественно-эстетическому 
воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 
занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 
реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 
занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 
деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 
развития. У обучающихся формируются устойчивое положительное 
эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 
усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 
восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 



32 
 

 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. В 
данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение 
изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 
(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 
по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 
учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 
природы) Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 
принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических 
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 
занятиях с детьми. 
 32.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. Основной формой организации работы с детьми 
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные 
с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 
особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 
творчества. Изобразительная деятельность обучающихся в старшем 
дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 
(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 
игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое 
значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 
коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 
создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся 
и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все больше 
внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 
собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 
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обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 
педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 
вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 
через кодоскоп; использование мультимедийных средств. Реализация 
содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о 
творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 
музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных 
жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в 
музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуковысотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития 
слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и 
высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
 
ФАОП ДО 32.5. В области физического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; формирования начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладения подвижными играми с правилами.  
ФАОП 32.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 
жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
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осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 
работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  
ФАОП 32.5.2. В сфере совершенствования двигательной активности 
обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 
системы детского организма.  
ФАОП 32.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся 
к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. Педагогические работники проводят 
физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 
 ФАОП 32.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста: Задачи образовательной области "Физическое 
развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в 
разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 
бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 
упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж 
и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 
представлений о здоровом образе жизни). Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" 
по следующим разделам: физическая культура; представления о здоровом 
образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в рамках 
образовательной области "Физическое развитие" проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 
работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) 
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обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. В 
работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 
оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 
ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 
развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 
праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 
лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 
деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально- дидактических, в имитационных играх, 
играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 
движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 
в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 
основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 
играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 
коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. В логике 
построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 
должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
развитие обучающихся.  
ФАОП 32.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста. Задачи образовательной области "Физическое 
развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 
физическая культура; представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация 
содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. В этот период реализация задач образовательной области 
"Физическое развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей 
сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с 
нарушением речи.  
ФАОП 32.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста: В ходе физического воспитания обучающихся 
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с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся 
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 
стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. На занятиях 
физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения. Продолжается физическое развитие обучающихся (объем 
движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 
движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов. Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 
(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 
и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 
обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. В этот возрастной 
период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию 
двигательной креативности обучающихся. Для организации работы с детьми 
активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 
деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 
режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагогические 
работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную 
бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 
своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 



37 
 

 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот 
период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 
у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 
ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 
того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 
Содержание ЧФУ представлено: Нищева Н. В. Планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с ТНР в соответствии с ФАОП ДО: учебно-методическое 
пособие. — 2-е изд., доп. и испр. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. В книге представлено перспективное планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет по всем пяти образовательным областям для 
всех педагогов и специалистов в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Федеральной 
адаптированной образовательной программой. 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 
представлены в разделе 3.3 Программы в части - «Обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания». 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Обязательная часть 

При реализации Программы используются: 

различные образовательные технологии, в том числе с электронными 

средствами обучения, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации АОП ДО МДОАУ 

№30 педагоги использует следующие методы: 

  организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

  осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

  мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). Педагоги используют также и 

традиционные методы (словесные, наглядные, практические). Для решения 

задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают 

представления о своих возможностях, умениях, потребностях. Осуществляя 

выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. 

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей, согласно п. 23.6.1. ФОП ДО, ФАОП ДО: 

 
в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 
 

Проблемное изложение, 
Эвристический метод, 

Исследовательский метод 

 Согласно ФГОС ДО, педагоги использует различные формы реализации 
МДОАУ №30 в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей: в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  
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 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 
внеситуативно-деловое); 
  речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь);  
 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
  изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 
ребёнка; 
  двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
  элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
  музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах). 
 При реализации АОП МДОАУ №30 используется различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
  демонстрационные и раздаточные; 
  визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
  реальные и виртуальные. 
 Вариативность форм, методов и средств реализации АОП МДОАУ №30 
зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 
интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 
признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 
процессе.  
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
 
 Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Старается заложить основы 
личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 
доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 
«Правилам дружных ребят». В образовательном процессе формируются такие 
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- 
оценочные умения. Воспитателю подчеркивает, какими умными, умелыми и 
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самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 
школе, сравнивает их новые достижения с их прежними, недавними 
возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 
хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 
детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 
получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 
старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Ежемесячно 
воспитатель обсуждает с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 
«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 
работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 
сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои 
друзья» и т. п. После обсуждения этих тем, дети рисуют, воспитатель 
записывает детские высказывания, делает фотообзоры. Развивается 
продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 
словесного описания различные миры - например, космос, космические 
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти 
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 
рисунках, детских рассказах. Дети используют разные способы познания: 
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 
обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 
самостоятельно делают маленькие «открытия». Эффективным средством 
развития познавательных интересов становится мини-музей в группе. Активно 
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах 
используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 
как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 
выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 
и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор 
детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 
способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются 
ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Во 
вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 
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детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 
литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 
направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей. 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
 Образовательная деятельность включает: 
  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 
  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов; 
  самостоятельную деятельность детей; 
  взаимодействие с семьями детей по реализации АОП МДОАУ №30. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 
педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 
решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 
потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной 
деятельности: 
 1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 
ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 
педагог - равноправные партнеры; 
 3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 
на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 
детей; 
 4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 
его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 
выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
 5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 
без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 
музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 
выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое). Организуя различные виды деятельности, 
педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления 
(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 
Эту информацию педагог получает в процессе наблюдения за деятельностью 
детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 
результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
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возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 
свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 
совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 
воспитания, обучения и развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны 
между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности 
(например, коммуникативная, познавательноисследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 
деятельности. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 
преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 
 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 
время для проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 
направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 
является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 
дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 
проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 
содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 
проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 
организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 
детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста 
в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий 
педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 
деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  
Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 
суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 
определяются СанПиН 1.2.3685-21. Введение термина "занятие" не означает 
регламентацию процесса. Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог выбирает самостоятельно. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; подвижные игры и спортивные упражнения, направленные 
на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 
детей; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые 
и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на групповом участке ; свободное 
общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 
праздников. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую 
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половину дня включает: элементарную трудовую деятельность детей (уборка 
групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 
белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); проведение 
зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 
теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); игровые ситуации, индивидуальные игры и 
игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
дидактические, подвижные, музыкальные и другие); опыты и эксперименты, 
практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; чтение 
художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; организация и (или) посещение 
выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 
просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и 
образовательным областям; работу с родителями (законными 
представителями). Для организации самостоятельной деятельности детей в 
группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, 
спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 
предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 
партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 
деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 
поддерживает познавательные интересы детей, изменяет предметно-
развивающую среду и другое). Во вторую половину дня педагог организует 
культурные практики. Они расширяют социальные и практические 
компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 
культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 
деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 
познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 
художественной литературы. Культурные практики предоставляют ребёнку 
возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою 
очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 
  в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 
  в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 
целеполагания);  
 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 
  коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 
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  чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 
других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Тематику 
культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 
предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 
атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. В основе организации 
образовательной деятельности лежит комплексно-тематическая модель- в 
центре организации образовательных содержаний ставится тема, которая 
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” 
ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 
приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Организационной основой 
реализации АОП МДОАУ №30 является Календарь праздников (событий, 
проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель). При 
построении образовательного процесса учитываются четыре фактора при 
отборе тем: Первый фактор — реальные события, происходящие в 
окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 
общественные события, праздники.) Второй фактор — воображаемые события, 
описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает 
детям. Это тоже мощный фактор, как и реальные события; Третий фактор — 
события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 
развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 
необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую активность Четвертый фактор — события, происходящие в 
жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 
правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 
(например, увлечение динозаврами). Все эти факторы, используются 
воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного 
процесса. 
 
  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 
рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 
собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
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эмоционального благополучия ребенка как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
 2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в 
детский сад и вторая половина дня. 
 3. Любая деятельность ребенка протекает в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
  самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 
импровизации и музыкальные игры; 
  речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические 
игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 
деятельность в книжном центре; 
  самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
  самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
ритмических и танцевальных движений.  
Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 
 1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 
поощряет желание ребенка получать новые знания и умения, осуществляет 
деятельностной пробы в соответствии со своими интересами, задает 
познавательные вопросы; 
2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка 
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 
способов деятельности; 
 3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 
самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют 
активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 
4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребенка в детском саду, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
 5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность 
до результата; 
 6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, 
обращает внимание на важность стремления к качественному результату, 
подсказывает ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 
результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
 7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, 
в случае необходимости оказывает детям помощь, но стремиться к ее 
дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой 
ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 
использует приемы наводящих вопросов, активизирует собственную 
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активность и смекалку ребенка, советует вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае;  
8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через 
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. С четырех - пяти лет 
у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является 
ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 
и деятельности. Педагог обращает особое внимание на освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 
анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 
познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Педагог 
доброжелательно и заинтересованно относится к детским вопросам и 
проблемам, готов стать партнером в обсуждении, поддерживает и направляет 
детскую познавательную активность, уделяет особое внимание 
доверительному общению с ребенком.         Для поддержки детской 
инициативы педагог использует следующие способы и приемы.  
 Если ребенок испытывает затруднения, то педагог не стремится сразу ему 
помогать, а побуждает его к самостоятельному решению, подбадривает и 
поощряет попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 
ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации (лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт). 
  У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 
решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 
предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 
инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание 
детей накачестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 
вызывает у них чувство радостии гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
  Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 
деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно 
уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 
познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 
седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых, поэтому 
педагог поддерживает у них ощущение своего взросления, вселять уверенность 
в своих силах. 
  Педагог акцентирует внимание на освоении ребенком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ 
целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы 
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ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 
видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 
наглядные модели, пооперационные карты. 
  Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности 
и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, 
активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 
формы его воплощения. 
  Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребенка. В пространство группы педагог вносит 
предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 
Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания. 
 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР 

 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
 2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 
сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
 3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
 4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 
работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка.  
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
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полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 
культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 
социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
 6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 
является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 
них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
ребенку. 
 7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
 • выработка у педагогических работников уважительного отношения к 
традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
 • вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс; 
 • внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
 • создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; • 
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 
 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 
постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 
принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 
изготавливать пособия для работы в МДОАУ №30 и дома. Домашние задания, 
предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 
выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся.  
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: аналитическое - изучение семьи, выяснение 
образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 
(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка; коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 
родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. информационное 
- пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 
открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 
в социальных сетях). 
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 Используются следующие направления и формы взаимодействия с 
родителями: 
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2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
 

Согласно п.43.3 ФАОП ДО (приказ Минпросвещения от 24.11.2022 № 1022.) 

КРР с детьми ТНР предусматривает: 
• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 
в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях; 
• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителей (законным представителям). 

ЗАДАЧИ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-
аналитическое 
направление 

Просветительское и 
консультационное 

направление 
Информирование 
родителей 

опросы, 
социологические 
срезы, индивидуальные 
блокноты, «почтовый 
ящик», педагогические 
беседы с родителями 
(законными 
представителями); дни 
(недели) открытых 
дверей, открытые 
просмотры занятий и 
других видов 
деятельности детей. 

групповые родительские собрания, 
конференции, круглые столы, 
семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, 
педагогические гостиные, и другое; 
информационные проспекты, стенды, 
ширмы, папки- передвижки для 
родителей (законных представителей); 
журналы и газеты, издаваемые ДОО 
для родителей (законных 
представителей), педагогические 
библиотеки для родителей (законных 
представителей); сайты ДОО и 
социальные группы в сети Интернет 
(ВК, телеграмм, одноклассники, сайт 
ДОУ); фотографии, выставки детских 
работ, совместных работ родителей 
(законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - 
совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические 
мероприятия, тематические досуги, 
знакомство с семейными традициями. 

Просвещение 
родителей 

Ответственное и 
осознанное 
родительство 

Сотрудничество и 
установления 
партнёрских 
отношений 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 

https://plus.1metodist.ru/
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 
дошкольной образовательной организации включает: 

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций 
у обучающихся с ТНР; 

✓ познавательное развитие, 

✓ развитие высших психических функций; 

✓ коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 
сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

✓ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
обучающихся с ТНР. 
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 ПКРР определяются состоянием компонентов языковой системы и 
уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом 
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов 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. 
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Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 
• создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 
• использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых ДОО; 
• реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 
Программы; 
• проведение групповых коррекционных занятий с учителем-логопедом 
(4 раза в неделю в первый период с 1октября по 15 мая) и 
педагогомпсихологом; 
• проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 
(2-3 раза в неделю в первый период с 1октября по 15 мая) и педагогом-
психологом; 
• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 
с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 
Мониторинг динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 
достижений. 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
•анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности; 
•психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 
возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 
образовательной программы; 
•специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
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. Принцип динамического изучения 
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обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 
патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся. Принцип 
качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 
речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных 
и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 
возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 
функций обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 
сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 
родной речью), психического и физического развития проводится 
предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников 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 состоит из следующих 
направлений: 
обследование словарного запаса 
обследование грамматического строя языка 
обследование связной речи 
обследование фонетических и фонематических процессов 
Полная программа обследования формируется каждым педагогическим 
работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на: 
- Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищева 
- Диагностика образовательного процесса в старшей, подготовительной к 
школе группе. Н.В.Верещагина. 
- Альбом для логопеда. О.Б. Иншакова. 
-Экспресс диагностика в детском саду. Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко. 
- Диагностический комплекс «Цветик - Семицветик». Куражева Н.Ю. 
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников (5-7) лет. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от 
возраста ребёнка и состояния его, базовых коммуникативно-речевых навыков, 
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педагоги применяют несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

✓ первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 
фразовой речью; 

✓ вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 
общеупотребительной речи; 

✓ третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 
речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

✓ четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 
речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР В младенческом возрасте и вплоть до полутора-
двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с 
отклонениями доречевого  развития к категории обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 
идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 
этим детям    своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее 
выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 
психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 
необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 
представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 
развитии. 
Родители (законные представители) информируются о влиянии 
эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 
обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 
что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. 
Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 
способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 
внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 
формировать умение локализовать звук в пространстве. Обучение 
обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. 
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В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 
слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
определять элементарные причинно-следственные связи. 
В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей (законных представителей), близких родственников, 
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 
аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения 
в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 
по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 
папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 
мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). 
У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 
двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 
любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 
на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 
тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-
пространственных ориентировок. 
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 
к восприятию диалогической и монологической речи; 
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 
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учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 
спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 
работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторнодвигательных и оптико-пространственных функций соответственно 
возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 
с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 
короткие сказки. 
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Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 
готовности к овладению монологической и диалогической речью).  
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 
звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 
конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, 
анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных 
показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 
вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 
слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; 
объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый).  
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. В результате 
коррекционно-развивающей работы: 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 
-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
пересказ); 
-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 
ситуациях общения; 
-адаптироваться к различным условиям общения; 
-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 
окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 
навыками словообразования и словоизменения. 

 
2.6. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и развитию 
личности обучающихся с ОВЗ (ТНР) в Организации предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее - НОО). Программа воспитания 
основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО 
лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 
 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 
 Задачами воспитания в ДОО являются: 1) содействие развитию личности, 
основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 2) способствование становлению нравственности, основанной 
на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести; 3) создание условия для развития и 
реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 
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самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 4) осуществление 
поддержки позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей  

 
 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника 
традиций и культуры, защитника 
Отечества и творца (созидателя), 
ответственного за будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 
своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 
нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 
защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 
детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к 
духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 
Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 
взрослой общности, содержанием которого является освоение 
социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 
сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 
Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 
идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 
нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 
законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться 

в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 
ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 
становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека. 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения 
детей к здоровому образу жизни, овладение 
элементарными 
гигиеническими навыками и правилами 
безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 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. 
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ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбию и 
приобщение ребёнка к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 
Трудовое направление воспитания 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. 

 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у 
ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 
развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 
влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 
мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 
обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе Организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 

Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и 



61 
 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 
миру. Любознательный, активный в 
поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами 
укрепления здоровья - физическая 
культура, закаливание, утренняя 
гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать старшим в 
доступных трудовых действиях. 
Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 
самообслуживании, в быту, в игровой и 
других видах деятельности 
(конструирование, лепка, художественный 
труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную 
отзывчивость на красоту в окружающем 
мире и искусстве. Способный к 
творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-
оформительской, музыкальной, словесно-
речевой, театрализованной и другое). 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к родному 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

дому, семье, близким людям. 
Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и 
уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. 
Способный не оставаться 
равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу;  
Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и 
положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 
свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом. Проявляющий 
активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, 
владеющий основными способами 
укрепления здоровья - занятия 
физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение 
личной гигиены и безопасного 
поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий 
интерес к физическим упражнениям 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о 
некоторых видах спорта и активного 
отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 
Уклад МДОАУ №30 

   Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МДОАУ №30, 
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 
характера организации различных воспитательных процессов. 
Основой уклада МДОАУ №30 составляет единство ценностей и готовность 
к сотрудничеству всех участников образовательных отношений: 
администрации МДОАУ №30, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 
представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 
Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 
взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 
родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 
себя и сетевое информационное пространство, нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях. 
Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 
Уклад жизни в МДОАУ №30 находит свое выражение в Уставе учреждения, 
в ОП ДО МДОАУ №30, во внутренней документации. 
Повседневная жизнь детей в детском саду подчинена режиму дня, который 
разработан для каждой возрастной группы в соответствии с возрастными 
особенностями. 
Тематика проводимых мероприятий с детьми определена календарно-
тематическим планом, моделью года. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 
участниками образовательных отношений. 

 
Цель и смысл 
деятельности ДОО, её 
миссия 

цель деятельности МДОАУ №30- функционирование как 
открытого современного учреждения, реализующего 
качественные образовательные услуги, обеспечивающего 
равные стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития детей, максимально 
удовлетворяющего социальный заказ Государства и 
родительского сообщества; создание условий для личностного 
развития каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, для 
позитивной социализации детей на основе традиционных 
ценностей российского общества, формирование 
первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и 
правилах поведения. 
Миссия заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для 
создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка 
и способствующих формированию компетенций, которые 
обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем 

Принципы жизни и 
воспитания в ДОО 

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; 5 − 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; − принцип совместной деятельности ребенка и 
взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 
ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; − принцип инклюзивности. Организация 
образовательного процесса, при котором все дети, независимо 
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от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. Данные принципы 
реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 

Образ ДОО, её 
особенности, 
символика, внешний 
имидж 

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников 
МДОАУ №30 в сотрудничестве с родителями (законными 
представителями) обучающихся, при участии воспитанников 
детского сада разработан логотип ДОУ «Буратино». Логотип 
представляет собой веселого любознательного Буратино. 
Логотип отражает название детского сада; обозначает 
позитивный настрой и желание узнавать новое, активность и 
взаимопомощь. Сказочный персонаж держит золотой ключик-
символ открытия новых знаний. Сайт ДОУ узнаваем, по 
опросам родительской общественности он лаконичен, 
понятен, ярок и отличается от сайтов других ДОУ, что 
дополняет имидж учреждения. Стабильная работа сайта ДОУ 
и информационная открытость существенно упрощают доступ 
к информационным источникам о функционировании ДОУ 
участников образовательных отношений. Стремление 
родителей попасть именно в МДОАУ №30 только 
подтверждает устойчивый позитивный имидж среди других 
дошкольных учреждений п. Прикубанского. Информация в 
социальных сетях (ВК, одноклассники, телеграмм) МДОАУ 
№30 систематически обновляется. Страницы наполнены 
сообщениями о жизни дошкольников в стенах детского сада. 
Праздники, досуги, занятия, летняя оздоровительная 
кампания, утренники – все это освещается в социальных сетях, 
которые активно читают родители (законные представители) 
нашего ДОУ. Развивающаяся положительная имиджевая 
ситуация отражает такие компоненты, как: качество 
образовательных услуг (чёткое понимание целей образования 
и воспитания, высокий процент успешной адаптации 
выпускников ДОУ в школе, формирование здорового образа 
жизни, связь ДОУ с многообразными социальными 
партнерами);  эффективная организационная культура 
образовательного учреждения, включающая нормы, ценности, 
философию государственно-общественного характера 
управления;  чёткое определение педагогическим коллективом 
миссии и концепции образовательного учреждения; 
комфортность среды образовательной организации 
(благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе и с другими участниками образовательных 
отношений, целесообразная и вариативная насыщенная 
развивающая среда учреждения) положительно 
воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 
образовательного учреждения. 

Отношение к 
воспитанникам, их 
родителям (законным 
представителям), 

Культура поведения сотрудников в общностях как значимая 
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 
детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
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сотрудникам и 
партнерам ДОО 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. Соответствие внешнего 
вида статусу воспитателя и  других сотрудников детского 
сада.  

Ключевые правила 
ДОО 

Соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и 
приветствует родителей и детей первым; 
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт 
им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на 
них ответственность за поведение детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, 
исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности 
воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и 
сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, 
сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в 
отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать 
сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой 
тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким 
отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников; 
 

Традиции и ритуалы, 
особые нормы этикета 
в ДОО (достигаемые 
ценности воспитания) 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и 
сформированных ценностных ориентиров, норм общения 
и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, 
поощрять даже самые незначительные стремления к 
общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы 
дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно 
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, 
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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; 
-встречи с интересными людьми; 
-отмечание дней рождения в группе (поздравления, 
вручение сделанных своими руками открыток, сюрпризов 
и т.д.) 
 

Особенности РППС, 
отражающие образ и 
ценности ДОО 

Территория участка МДОАУ №30 расположена вблизи 
зеленой парковой зоны, что делает возможным проведение 
экскурсий на природу.  На территории детского сада 
произрастают разнообразные кустарники и деревья, 
имеются цветники, клумбы с растениями с постепенным 
периодом цветения, уголок нетронутой природы, 
альпийская горка, фитоогород, экологическая троп. 
Территория ДОУ достаточно оснащена для организации 
прогулок и игр детей на открытом воздухе. Также имеется 
спортивная площадка.  
В МДОАУ №30 имеются спортивный зал, музыкальный 
залы. Есть уголок кубанского казачьего быта (мини-музей) 
для ознакомления воспитанников с традициями и 
обычаями кубанских казаков, историей казачества. 
Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 
расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение 
мероприятий. 
В группах МДОАУ №30 создана благоприятная 
образовательная среда. Развивающая предметно-
пространственная среда с учетом требований ФГОС ДО 
(содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей). 
 

Социокультурный 
контекст, внешняя 
социальная и 
культурная среда ДОО 
(учитывает 
этнокультурные, 
конфессиональные и 
региональные 
особенности) 

Социокультурные особенности Кубани отражаются на 
содержании воспитательной работы в ДОУ. Знакомство с 
историческим и культурным наследием казачьего края, 
достопримечательностями, народными промыслами, 
выдающимися земляками, является эффективным 
механизмом воспитания гуманной, социально активной 
личности, учит ответственно и бережно относиться к 
богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с 
уважением - к жителям края. Ведущие отрасли экономики 
(сельское хозяйство) обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых. Организация 
образовательной среды, направленной на обеспечение 
краеведческого образования, осуществляется с учетом 
реализации принципа культуросообразности и 
регионализма, предусматривающего становление 
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различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на 
познании историко-географических, этнических 
особенностей социальной, правовой действительности 
Кубанского региона, с учетом национальных ценностей и 
традиций в образовании. 
 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 
Условия для 
формирования 
эмоционально-
ценностного отношения 
ребёнка к 
окружающему миру, 
другим людям, себе 

МДОАУ №30 расположено на улице Мичурина, 23 п. 
Прикубанского. Недалеко от МДОАУ №30 
расположены: МОАУ СОШ №8 им. А.Я. Тимова, 
Культурно-досуговый центр п. Прикубанского, стадион. 
Территория участка МДОАУ №30 расположена вблизи 
зеленой парковой зоны, что делает возможным 
проведение экскурсий на природу. 
Рядом с детским садом имеется место для парковки 
частных автомобилей (родителей воспитанников, 
сотрудников МДОАУ №30), на территории детского 
сада имеется площадка по ПДД. Данные условия 
позволяют воспитывать у детей культуру дорожного 
движения. 
На территории детского сада произрастают 
разнообразные кустарники и деревья, имеются 
цветники, клумбы с растениями с постепенным 
периодом цветения, уголок нетронутой природы, 
альпийская горка, фитоогород, экологическая троп. 
Территория ДОУ достаточно оснащена для организации 
прогулок и игр детей на открытом воздухе. Также 
имеется спортивная площадка.  
В МДОАУ №30 имеются спортивный зал, музыкальный 
залы. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 
расходный материал, осуществляется ИКТ 
сопровождение мероприятий. В группах МДОАУ №30 
создана благоприятная образовательная среда. 
Развивающая предметно-пространственная среда с 
учетом требований ФГОС ДО (содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей 

Условия для обретения 
ребёнком первичного 
опыта деятельности и 
поступка в соответствии 
с традиционными 
ценностями российского 
общества 
Условия для становления 
самостоятельности, 
инициативности и 
творческого 
взаимодействия в разных 
детско-взрослых и 
детско-детских 
общностях, включая 
разновозрастное детское 
сообщество 

Общности ДОО. 

В ДОО выделяют следующие общности: 
−  Педагог - дети,   
−  Родители (законные представители) - ребёнок (дети),   
−  Педагог - родители (законные представители).  
−  Дети-дети  
−  Педагог-педагог  
−   Родители  (законные  представители)  –  родители  
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представители) 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности разделяют те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 
- являются примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 
- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 
в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.); 
- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 
для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
         Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 
у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
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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. 
Профессиональная общность МДОАУ №30 включает в себя 24 педагога, 
входящих в состав Педагогического совета МДОАУ №30. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
МДОАУ №30 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 
усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 
приобретает способы общественного поведения, под руководством 
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. В детском саду 
функционирует 12 групп. В группы принимаются воспитанники независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии. Виды групп: 

• группы общеразвивающей направленности) - 10: 
10,5 часовые: 
-  2 группы раннего возраста (1,6 до 3 лет); 
- 7 групп дошкольного возраста (3 до 7 лет); 
4-х часового пребывания: 
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 -группа кратковременного пребывания (1,6 до 3 лет); 
• группы компенсирующей направленности (10,5 часовые) 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) - 2. 

Ценности и цели:  

 
профессионального 

сообщества 
профессионально- 

родительского сообщества 
детско-взрослого 

сообщества 
Ценность детства и каждого 
ребенка как личности. 
Цели: создание условий для 
раскрытия личностного 
потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 
уважения. 
Цель: вовлечение родителей в 
процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 
дружбы, 
ответственности и 
заботы. 
Цель: равноправие и 
партнерство взрослого и 
ребенка. 

 
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми на прогулке, во время общих мероприятий 

и праздников, на выездах за территорию детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта 

послушания, опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Кроме этого, для старших детей отношения с младшими – это 

возможность стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания МДОАУ №30 

Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п 2.1 

Программы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МДОАУ №30. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.4 Программы.  

События ДОО 

проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

свободная игра;  

свободная деятельность детей. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОО относятся: 
ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 
составление рассказов из личного опыта; 
чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 
сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 
инсценировки; 
рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 
детских поделок и тому подобное), 
экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 
посещение спектаклей, выставок; 
игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 
педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 
МДОАУ №30 предусматривает совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
 Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО: 
введение традиции поднятия государственного флага и исполнения гимна; 
вывешивание флага России на здании; включение символов государства, 
региона, населенного пункта и ДОО  в честь государственных праздников 
России в развивающую предметно-. пространственную среду детского сада; 
проведение тематических мероприятия в формах, доступных для 
дошкольников. изготовление альбомов, мини-музеев и т.д. 
 Компоненты среды, отражающие региональные этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО: 

мини-музей «Казачий уголок», макет «Кубанская хата», картотека «Кубанский 

быт», альбом «Мой поселок», книги кубанских писателей и поэтов 

(библиотека). 

 Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: экологическая тропа с деревьями, растениями, кустарниками, 

присущими нашему кубанскому региону; альпийская горка; искусственный 

водоем; картотеки: «Деревья и кустарники», «Фрукты и овощи», «Ягоды», 

наглядные демонстрационные материалы, плакаты, гербарии, познавательная и 

художественная литература и другое. 
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Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности: Центры сюжетно – ролевой игры  

«Дом, семья», «Игры с транспортом», «Больница», «Магазин», «Игры в 
животных и с игрушечными животными»,  «Мастерская», «Парикмахерская»,  

«Почта» и другие.    

 Центр конструктивной деятельности: модели, вкладыши, схемы, 

конструктор разного размера; мягкие модули, игры по конструированию, на 

развитие воображения и логического мышления; блоки Дьенеша. 

 Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей: альбомы портретов членов семьи, 

представителей профессий, продукты детской деятельности и другие. 

 Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирующие научную картину мира: центр экспериментирования, мини –
лаборатория; познавательная и художественная литература, плакаты, 
иллюстрации, сюжетные картины для обсуждения с детьми; коммуникативных 
игр 

  

 Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта: Центр здоровья, физкультурный зал, спортивная площадка  

Картотеки малоподвижных игр, народных игр, бодрящих гимнастик и 
гимнастик для глаз. Тематические иллюстрации, плакаты, направленные на 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни, а также направленных на формирование 
культурно - гигиенических навыков              

 Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа: презентации; альбомы; иллюстративный материал; книги; 

аудио, видео-носители; мини-музеи и другое. 

 Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

Наглядно-демонстративные пособия «В мире профессий»,  альбомы «Кем 

работают наши родители», «Кем быть?», познавательная художественная 

литература; уголок природы, игры; наборы детских инструментов. 

При выборе материалов и игрушек для РППС МДОАУ №30 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей.  
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Социальное партнерство 

Социальный 
партнёр  

Мероприятия 
на базе ДОО  

Проведение 
занятий в 
ДОО  

Мероприятия
, события, 
акции на базе 
партнера  

Реализация 
совместных 
проектов  

МКУК  
"Прикубанский 

КДЦ"  

«Конкурс 
чтецов», 
акции «День 
птиц», «День 
Земли» и др.   

Тематические 
беседы  

«Библиосад» «Писатели-
юбиляры»  

МБУК  
«Армавирский 
краеведческий 
музей»  

 

«День музеев»  Тематические 
беседы 
дающие 
представление 
о военной 
истории 
нашего края 

Тематические 
беседы 
дающие   
представление 
о музее и  
поведении в 
музее 

Создание 
альбома «Из 
истории нашего 
детского сада»  

МОАУСОШ №8 
им.А.Я. Тимова  

«Экскурсия в 
школу»  

Тематические 
беседы 
дающие  
представление 
о школе   

«День 
открытых 
дверей»  

«Соро в 
школу»  

 
 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

Духовно- 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий 
традиционные ценности, 
ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, 
к нравственному поступку. 
Способный не оставаться 
равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу;  
Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и 
положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 
свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. 
Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 
самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, 
владеющий основными способами 
укрепления здоровья - занятия 
физической культурой, 
закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и 
безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о 
некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (согласно п. 
49.2 ФАОП ДО) 
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. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 
содержательному разделу обязательной части Программы, в части реализации 
РПВ. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
(согласно п. 49.2 ФАОП ДО) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение 

В МДОАУ №30 приняты следующие решения по разделению 

функционала, связанного осуществление воспитательной деятельности: 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Должность 
ответственного 

Функция 

Старший 
воспитатель  

планирование, организация, реализация, обеспечение 
воспитательной деятельности 

Старший 
воспитатель 

повышение квалификации педагогов ДОУ в сфере 
воспитания 

Педагог-психолог, 
учитель-догопед 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
в том числе с ОВЗ и других категорий 

Старший 
воспитатель 

привлечение специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и 
других) к воспитательной деятельности 
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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 

ДОО готово принять любого ребёнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ООП: 

1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 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 учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
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Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п.30 ФАОП ДО. 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (далее – РППС) 

 РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОО учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и их особенности (ОВЗ), содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 

 требованиям Стандарта; 

 данной Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

 В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в детском саду имеется мультимедийное оборудование, для использования 

информационно-коммуникационных технологий: имеются ноутбуки, 

музыкальные центры, принтеры, сканеры и т. п. В методическом кабинете, 

кабинете заведующего   имеется выход в Интернет.  
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования;  
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– для предоставления информации на сайте детского сада о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно  пополняется 

новым оборудованием, что излагается в ежегодном Дополнении к 

Программе.  

ДОО находится в Краснодарском крае, воспитание и образование в детском 
саду ведётся с учетом национальных особенностей Кубани, с учётом 

возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, истории и 

культуре Кубани. Большое внимание в детском саду уделяется ознакомлению 

детей с казачьим бытом, историей и культурным наследием Кубани, поэтому в 

ДОО имеется Кубанский казачий уголок, в котором собраны предметы быта из 

прошлого, а в группах есть макеты кубанских подворий, мини -музеи 

Кубанского быта. Окружающая среда оказывает большое влияние на 

формирование душевных качеств ребёнка, развивает любознательность, 

воспитывает чувство прекрасного. В обучении детей широко используется 

кубанский фольклор (сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки), 

знакомство с обычаями, традициями и обрядовыми праздниками, с народным 

искусством, народными играми Кубани.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения. 

 В теплый период, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий воздух, на 

веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в теплое время года. 

 Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО 

расположены: деревья, кустарники, экологическая тропа, уголок нетронутой 

природы; декоративные фигурки сказочных персонажей с тропы сказок; 

альпийская горка; сад памяти («сирень Победы»), транспортная площадка для 

изучения ПДД; спортивная площадка, прогулочные веранды, цветники, 

клумбы. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, соответствующие п. 

32.1 ФАОП ДО, и представлены на официальном сайте МДОАУ №30 

http://dou30-novokub.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-31  

http://dou30-novokub.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-31
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 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 (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

  - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка 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; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

 Также в МДОАУ №30 созданы условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений, позволяющих расширить 

образовательное пространство.  
 
Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлен 
образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и 
ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, 
педагогического коллектива, не противоречит ФОП ДО и ФГОС ДО. 

 
Список методических материалов, средств обучения и воспитания размещен на 
сайте МДОАУ №30 
 http://dou30-novokub.ucoz.ru/2023/sredstva_obuchenija_i_vospitanija_v_dou.docx 
Информационные интернет ресурсы*:  
Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном 
процессе:  
Поисковые системы: 
www.mail.ru 
www.yandex.ru  

http:/dou30-novokub.ucoz.ru/2023/sredstva_obuchenija_i_vospitanija_v_dou.docx
http://www.mail.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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 Федеральные органы управления образованием:  Министерство 
просвещения Российской Федерации  https://edu.gov.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  
http://www.obrnadzor/  
Федеральный центр образовательного 
законодательства  http://www.lexed.ru/ 
*Информационные интернет ресурсы используемые 
на безвозмездной основе.  
Региональные органы управления образованием:  
Сайт своего министерства.ру Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края http://www.minobrkuban.ru/  
 Муниципальные органы управления образованием:  
Сайт своего управления.ру  
 Федеральные информационно-образовательные порталы   
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
 «МААМ.РУ» https://www.maam.ru/ 
Социальная сеть работников образования "Наша сеть" http://nsportal.ru/ 
Региональные информационно-образовательные ресурсы   
ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/  
 Издательства учебной литературы   
Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/  
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  
Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru  
Издательство «Феникс» (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/  
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  https://detstvo-press.ru/  
 СМИ образовательной направленности   
Журнал  «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/  
Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/  
Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru  
Академия «Актион», система образования.  
Журнал Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 
Электронные библиотеки, словари, энциклопедии   
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru  
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-
all.ru/ Коллекция «Мировая художественная культура» 
Российского общеобразовательного портала 
http://window.edu.ru/  
Герои страны http://www.warheroes.ru 
Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/  
 «Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/  

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
https://detstvo-press.ru/
https://detstvo-press.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
http://spasay-kin.ru/
http://spasay-kin.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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2 м. 
– 2 

года 

2 -3 
года 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-8 
лет 

      
 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..  

 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, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). В целях эффективной реализации Программы МДОАУ №30 

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. Перспективный график повышения квалификации 

размещен в приложении к годовому плану МДОАУ№30, а также на сайте 

МДОАУ №30. 

3.2.  Режим и распорядок дня 
МДОАУ №30 имеет право определять режим дня и распорядок ДОО, с 
учетом условий реализации и ФАОП ДО; потребностей участников 
образовательных отношений, а также СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21): 
- начало занятий для детей дошкольного возраста не ранее 8:00, окончание - 
не позднее 17:00; 
- продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: от 
1,5 до 3 лет - 10 минут, от 3 до 4 лет - 15 минут, от 4 до 5 лет - 20 минут, от 5 
до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет - 30 минут; в группах компенсирующей 
направленности время проведения занятий может быть сокращено; 
- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, не более - от 1,5 до 3 лет 20 минут, от 3 до 4 лет 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2-%d0%bc.-2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2-%d0%bc.-2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2-%d0%bc.-2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2-3-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2-3-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3-4-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-3-4-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-4-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-4-5-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-5-6-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-5-6-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-6-8-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-6-8-%d0%bb%d0%b5%d1%82.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..
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- 30 минут, от 4 до 5 лет - 40 минут, от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при 
организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет - 90 минут. 
5.2. Суммарный объем двигательной активности дошкольников должен быть 
не менее 1 часа в день. 
5.3. Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года должна быть не 
менее 3,0 часов, для детей 4-7 лет - не менее 2,5 часов. 
5.4. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет должна составлять не 
менее 3 часов в день. 
5.5. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают или не проводят 
Режимы дня являются основой организации образовательного процесса в 
детском саду, составляются на теплый и холодный периоды. Первый период 
в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность образовательной недели 5 дней. Образовательная 
деятельность ведется на русском языке, носит светский характер. В летний 
период с 1 июня по 31 августа в основном проводится культурно – досуговая 
деятельность оздоровительная работа с детьми (спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.), наряду с образовательной 
деятельностью (преимущественно физкультурной, художественно-
эстетической направленности), а также увеличивается продолжительность 
прогулок и дневного сна.  
       ОП ДО может реализоваться в течение всего времени пребывания детей 
в ДОО.  

Время проведения образовательной деятельности может варьироваться в 
зависимости от образовательных потребностей и проводиться как в 
помещении, так и на участке.  

Конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется 
с учетом перспективного планирования воспитателей и с учетом текущей 
ситуации в группе, а также на основе инициативы детей.  

За счет гибкой структуры описанный распорядок дня позволяет 
обеспечить «поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к 
другим. Контроль за выполнением режимов дня в МДОАУ №30 
осуществляют: заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская 
сестра, педагоги, родители (законные представители).  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 
с организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении 
обязательной части Программы  
       При проведении режимных процессов МДОАУ№30 придерживается 
следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (в сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  
каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года (I, II период). 
 Зарядку, как правило, планируют после утреннего приема, но до первого 
завтрака – до 8:30. На нее выделяют не менее 10 минут в день для всех 
возрастных категорий (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). Зарядка – один из 
элементов двигательной активности детей.  В МДОАУ №30 рабочая неделя – 
пятидневная; длительность работы детского сада – 10,5 часов; ежедневный 
график работы детского сада с 7.00 до 17.30 часов; допускается посещение 
детьми детского сада в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 4 часов в 
день без питания). 
 Порядок посещения ребёнком детского сада в режиме кратковременного 
пребывания определяется в договоре между детским садом и родителями 
(законными представителями) каждого ребёнка.  
Организация сна. 
Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.    
При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 
затем они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3—5 градусов.   
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 
растворов. 

https://1obraz.ru/
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6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 
полежать, но не задерживать их в постели. 
Организация прогулки. 
       Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не 
менее 3 часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину  дня – 
до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  
уходом  детей  домой.  При температуре воздуха ниже -  15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 
м/с.     Прогулка состоит из следующих частей (в соответствии с ФОП ДО):  
• наблюдение,  
• подвижные игры, 
• труд на участке,  
• самостоятельная игровая деятельность детей,  
• индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств, 
• самостоятельная двигательная активность и др.  
 В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 
условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности 
детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась 
образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, 
усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 
пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 
физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 
спокойных игр.  

Организация питания. 
       В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за 
качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 
старшую медицинскую сестру учреждения. 
      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 
организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 
питания, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 
работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 
соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд.  Вес 
порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-
раскладке.        В процессе организации питания решаются задачи гигиены и 
правил питания, освоение нормы этикета. В организации питании, начиная 
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со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 
тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 
требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 
Режим дня в группе компенсирующей направленности 

детей дошкольного возраста 
 5 - 7 лет 

Холодный  период 

Виды деятельности в дошкольной группе Время в режиме дня 

Старшая 

          (5- 6 лет) 

Подготовительная 

    (6 – 7 лет) 

Прием. Игры. Дежурство. Труд. 
Творчество детей. Работа в книжном 
уголке; индивидуальная работа с детьми ( 
в соответствии с планом работы). 

07.00 - 08.10 07.00. – 08.20. 

Утренняя зарядка (гимнастика). 08.10 - 08.20   08.20. – 08.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.45 08.30. – 08.45. 

Самостоятельная деятельность  08.45 - 9.00 08.45. -  09.00. 

занятия  09.00 – 10.35 . 09.00. – 10.40ч 

Второй завтрак 10.35. – 10.45. 10.40. – 10.50. 

Прогулка 1. 
Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 
Физкультурно-развлекательная 
деятельность. Индивидуальная работа (в 
соответствии с планом). Игры. 

10.45. – 12.15 10.50. – 12.25. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность  

12.15. - 12.30 12.25. – 12.40 

Обед. Культурно-гигиенические и 
оздоровительные процедуры. Подготовка 
ко сну. 

12.30. – 12.50 12.40. – 13.00. 

Дневной сон  12.50. - 15.20. 13.00 – 15.30. 

Постепенный подъем, гимнастика после 
сна. культурно-гигиенические процедуры 

15.20 – 15.30 15.30. – 15.40. 
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Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 15.40. – 15.55. 

Самостоятельная деятельность, игры, 
чтение художественной литературы, 
образовательная деятельность (занятия)*- 
по плану; вечерний круг.  

15.45-16.10 

* 

15.55. – 16.05. 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. 
Подвижные игры. Развлечения на улице. 
Индивидуальная работа с детьми (по 
плану). Самостоятельные игры, и т.д. 
Постепенный уход домой  

16.10 – 17.30 16.05. – 17.30. 

Всего 10,5 10,5 

В теплый период времени режим в детском саду несколько изменяется. 
Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Образовательная 
деятельность с детьми, их игры переносятся на участок. 

 
 

Режим дня в группе компенсирующей направленности 
детей дошкольного возраста 

 5 - 7 лет 
Теплый период 

 

Виды деятельности в дошкольной группе Время в режиме дня 

 Старшая 

     (5-6 лет) 

Подготовительная  

(6-7 лет) 

Прием детей на участке. Игры, наблюдения и 
т.д. (в соответствии с планом работы). 
Индивидуальная работа с детьми.  

07.00 - 08.10. 07.00. – 08.20. 

Утренняя зарядка (гимнастика) на свежем 
воздухе. 

08.10 - 08.20 08.20. – 08.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.45 08.30. – 08.45. 

рогулка1.Наблюдения и опыты в природе. Труд. 
Музыкальные и физкультурные развлечения и 
досуги на свежем воздухе. Подвижные и 
ролевые игры. Физкультурные игры и 
упражнения. Индивидуальная работа с детьми 
(в соответствии с планом работы). 
Самостоятельные игры. Закаливающие 
процедуры: игры песком и водой, при жаркой 
погоде ходьба босиком по песку. воздушные и 

08.45. – 12.35. 08.45. – 12.40. 
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солнечные ванны, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 
упражнения по профилактике плоскостопия и 
сколиоза. Питьевой режим  :вода, сок           
Второй завтрак в 10 час 

Обед. Гигиенические и оздоровительные 
процедуры. Подготовка ко сну 

12.35. - 12.50. 12.40 – 13.00. 

Дневной сон 12.50 - 15.20 13.00. – 15.30. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 
культурно-гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность  

15.20. – 15.30. 15.30. – 15.40. 

Подготовка к полднику, полдник  15.20. – 15.40. 15.20. – 15.35. 

Прогулка 2. Подвижные игры на свежем 
воздухе. Индивидуальная работа с детьми. 
Командные игры-эстафеты. Развлечения на 
улице. Индивидуальная работа по основным 
движениям (в соответствии с планом работы). 
Уход домой. 

15.40 – 17.30. 15.35 – 17.30. 

Всего 10,5 10,5 

Адаптационный режим 

№ Мероприяти
я и 

рекомендаци
и. 

Детский сад 

( адаптация). 

Родители 

( соблюдение  режима, 
направленного  на облегчение 

адаптации для ребенка) 
1 Режим 

(щадящий). 

 

Укороченное время 
пребывания в ДОУ. 

Соблюдение режима дошкольного 
учреждения. Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в 
ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра 
(обычный  способ или 
имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие 
аллергии и пр.). 

Сохранение привычного способа 
питания 

3 Закаливание 

 

Во время адаптации – 
щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитатель
ные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие 
возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной 

Включение в домашний режим 
некоторых   приемов  занятий: 
рассматривание, чтение и т.п. 
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реакции ребенка. 
5 Профилакти

ческие 
прививки 

Не раньше окончания 
адаптации. 

- 

6 Профилакти
ка фоновых 
состояний 

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций 
воспитателей и мед.работников 

7 Диспансериз
ация 

При необходимости. - 

8 Симптомати
ческая 

терапия 

По назначению врача- 
комплекс витаминов. 

То же 

Карантинный режим 

№ 
Основное 

заболевание 
Инкубационный 

период 
Профилактические 

мероприятия 
Сроки 

карантина 

1 
Ветряная 

оспа 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, 
проветривание, влажная 

уборка, вакцино-
профилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. 
Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр 
ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. 

Экстренная изоляция, влажная 
уборка, проветривание, 
вакцино- профилактика, 

введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 
заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино - 
профилактика 

35 дн. 

5 
Краснуха 
коревая 

11-24 дн. 
Изоляция , влажная уборка, 
проветривание , вакцино - 

профилактика 

Наблюде-
ние 21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. 
Изоляция , влажная уборка, 
проветривание , вакцино - 

профилактика 
8-17 дн. 

7 
Эпидемичес
кий паротит 

10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 
влажная уборка, 

проветривание, вакцино - 
профилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн 

Своевременная изоляция, 
влажная уборка, 

проветривание, массовая 
иммунизация, повышенная 

неспецифическая  
резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино - 

профилактика 
6 мес. 
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*карантин при других заболеваниях-в соответствии с санПиН. 
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, старшая медицинская сестра, педагоги, родители 

(законные представители). 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 
Календарный план воспитательной работы представлен на сайте МДОАУ №30. 

Ссылка: http://dou30-novokub.ucoz.ru 
http://dou30-novokub.ucoz.ru/2023/kalendarnyj_plan-prazdniki-op_do_mdoau-30_na_2023.docx 
* 
ПатН – патриотическое направление 
ДНН – духовно-нравственное направление 
ЭН – эстетическое направление 
ТН – трудовое направление  
ПозН – познавательное направление 
СН – социальное направление 
ФОН – физическое и оздоровительное направление 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
Краткая презентация Программы 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа.  
 
Программа направлена на обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 
возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. Основной структурной 
единицей ДОО является группа детей дошкольного возраста. 
 В ДОО группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 10,5 
часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 
общедоступный характер и ведется на русском языке. Программа определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

http://dou30-novokub.ucoz.ru/
http://dou30-novokub.ucoz.ru/2023/kalendarnyj_plan-prazdniki-op_do_mdoau-30_na_2023.docx
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. Программа ДОО 
опирается на Федеральную адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования, утвержденную Приказом Министерства просвещения 
Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 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.  
Согласно п. 39.3 ФАОП ДО Основной целью работы с родителями (законными 
представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает решение следующих 
задач:  
• выработка у педагогических работников уважительного отношения к 
традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка;  
• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс;  
• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
 • создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 • повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся.  
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
придерживается следующих принципов: 
 6) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии 
с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся 
не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 
именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка; 
 7) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; 
между педагогами и родителями (законными представителями) обеспечен обмен 
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 
 8) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 
педагоги придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют 
позитивный настрой на общение и сотрудничество родителями (законными 
представителями); этично и разумно используют полученную информацию как 
со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 
интересах детей; 
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 9) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 
отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; обеспечена 
возможность включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 
 10) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 
детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 
особенностями развития детей.  
Взаимодействие семьи и ДОО включает следующие направления: 
 • аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
 • коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе.  
• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
Организации; 
 • создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 
форум, группы в социальных сетях).  
Планируемый результат работы ДОО с родителями (законными 
представителями):  
-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  
-повышения уровня родительской компетентности; 
 -гармонизация семейных детско-родительских отношений.  
Диагностико - аналитическое - получение и анализ данных о семье, её запросах в 
отношении охраны здоровья и развития ребёнка;  
-об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей);  
- планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 
 -согласование воспитательных задач 
 Просветительское Просвещение родителей (законных представителей) по 
вопросам: 
 -особенностей психофизиологического и психического развития детей раннего 
и дошкольного возрастов; 
 - выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 
возраста; 
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 - 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;  
 
Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в ДОО от 

одного года до прекращения образовательных отношений. 

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного 

возраста.  

Количество групп и предельная наполняемость   

В ДОО функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности. 

Согласно ФАОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

2. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

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): 

 

Возрастная группа  Направленность  Возраст детей Кол-во 
групп 

Предельная 
наполняемос

ть 

Старшая   компенсирующая 5-6 1 12 

Подготовительная компенсирующая 6-7 1 12 

ЗАДАЧИ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-
аналитическое 
направление 

Просветительское и 
консультационное 

направление 
Информирование 
родителей 

опросы, 
социологические 
срезы, индивидуальные 
блокноты, «почтовый 

групповые родительские собрания, 
конференции, круглые столы, 
семинары- практикумы, тренинги и 
ролевые игры, консультации, 
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Также на базе МДОВ МДОАУ №30 функционирует консультационный центр 
для родителей детей, не посещающий детский сад. 

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. 
Общий стиль профессиональной деятельности педагогических работников 
МДОАУ №30 в том числе работе с родителями (законными представителями) 
воспитанников основан на морально-этических принципах и отражен в Кодексе 
этики и культурного поведения сотрудников МДОАУ №30.  

 КРР и в МДОАУ №30 направлено на обеспечение коррекции нарушений 
развития у следующих категорий детей:  
1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети);  

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 
острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 
наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 
пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 
программ, развитии, социальной адаптации; 

Просвещение 
родителей 

ящик», педагогические 
беседы с родителями 
(законными 
представителями); дни 
(недели) открытых 
дверей, открытые 
просмотры занятий и 
других видов 
деятельности детей. 

педагогические гостиные, и другое; 
информационные проспекты, стенды, 
ширмы, папки- передвижки для 
родителей (законных представителей); 
журналы и газеты, издаваемые ДОО 
для родителей (законных 
представителей), педагогические 
библиотеки для родителей (законных 
представителей); сайты ДОО и 
социальные группы в сети Интернет 
(ВК, телеграмм, одноклассники, сайт 
ДОУ); фотографии, выставки детских 
работ, совместных работ родителей 
(законных представителей) и детей. 
Включают также и досуговую форму - 
совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические 
мероприятия, тематические досуги, 
знакомство с семейными традициями. 

Ответственное и 
осознанное 
родительство 

Сотрудничество 
и установления 
партнёрских 
отношений 

Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 
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-одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 
таковыми в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 
(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 
таковыми в нормативно установленном порядке; 
5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 
риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая 
или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.  

КРР в МДОАУ №30 осуществляют воспитатели (в рамках своей 
компетенции), педагог - психолог, учитель - логопед, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель. 

Задачи КРР организуется:  
- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  
- на основании результатов психологической диагностики;  
- на основании рекомендаций ППк. 
КРР МДОАУ №30 осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности 
детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-
развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 
дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 
и особенностей развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-
педагогического сопровождения. КРР реализуется в форме групповых и (или) 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Содержание КРР для 
каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе рекомендаций 
ППк ДОО. 

Содержание КРР (в соответствии с АОП ДО) 
В том случае, если ребенок (дети) с ОВЗ посещает группу 

общеразвивающей или комбинированной направленности, в группе реализуется 
данная Программа, а для ребенка (детей) с ОВЗ разрабатывается 
индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее – АОП). 

В  АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм 
и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей). В ее содержание, в зависимости от психофизического развития 
и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
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методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. Структура АОП определяется ППк ДОО. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ОВЗ в группе 
общеразвивающей или комбинированной направленности реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 
- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся детей; 
- критериев готовности ребенка с ОВЗ продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 
- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ОВЗ в инклюзивной группе.  
Иные характеристики содержания Программы 

В МДОАУ №30 имеется группа казачьей направленности, содержание 
регионального компонента в которой реализуется в проектной деятельности.  
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