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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка.  

Общие сведения о дошкольной образовательной организации  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№22 станицы Ярославской муниципального образования Мостовский район 

Краснодарский край Мостовской район станица Ярославская ул. Советская, 33. 

Тел: 8-861(92) 6-31-82   8-861(92) 6-31-85. 

Электронный адрес: detskiysad22@mail.ru. 

Организационно-правовая форма: автономное дошкольное образовательное учреждение. 

Статус: дошкольная образовательная организация, региональный статус «казачья 

образовательная организация». 

Учредитель: муниципальное образование Мостовский район, в лице: администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

Образовательное учреждение   функционирует в режиме 10,5 - часового пребывания 

воспитанников в период с 7-00 до 17.30 при 5-дневной рабочей неделе (выходной суббота, 

воскресенье и праздничные дни). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№22 станицы Ярославской муниципального образования Мостовский район для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

 

Обязательная часть 

Программы 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ФАОП ДО – утверждена 

Приказом Министерства 

просвещения Российской 

федерации №1022 от 24 ноября 

2022г. 

Реализуется педагогическими 

работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми 

ДОО. 

Составляет, примерно 80% от 

общего объема Программы. 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой,  дополняет 

содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программа реализуется педагогами во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО. 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialn

aja_programma_ladushki.pdf 

 

1. Программа «Феникс 

– шахматы для дошкольников» А.В. Кузин, 

Н.В. Коновалов и дополняет содержание 

образовательной области «Познавательное 

развитие». Программа реализуется 

педагогами во всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми ДОО 

http://ds3nevinsk.ru/wp-

content/uploads/2022/12/Programma-dlya-

doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf 

3. «STEM–образование детей дошкольного и 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf
http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf
http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf
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младшего школьного возраста» Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. 

Аверин.(3-7лет). 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я 

творю мир» дополняет содержание 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное». 

Программа реализуется педагогами во всех 

помещениях, на всей территории, со всеми 

детьми ДОО 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSite

Id/142423/content/5 8316826-ae0c-4dbb-a4d8-

a01a457d78c7.pdf  

Составляет, примерно 20% от общего объема 

Программы 

  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание, выбор 

языка образования, родного языка из числа языков народов Российской федерации, в том 

числе русского языка как родного языка и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи II-III - IV уровня). 

Перечень нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность ДОО: 

Федеральные документы: 

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 (актуальная ред.) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 

225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
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6. 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  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении 

санитарных правил и нормСанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001  

8. 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» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022  

9. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021  

10.Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 

36204)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606  

30031?rangeSize=1/    

13.Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 

466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/  

14.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
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15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e  

16.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/  

17.Методические рекомендации по реализации федеральной 

образовательной программы дошкольного образования 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/dow 

nload/5633/    

Региональные документы: 

1. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями на 28 апреля 2023 

года) https://docs.cntd.ru/document/460171544  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Содержание обязательной части. 

 Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы;  

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 -формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ;  

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.cntd.ru/document/460171544
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

 -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:  

Общие принципы и подходы к формированию программы:  

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

-позитивная социализация ребенка;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

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

детей;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-сотрудничество Организации с семьей;  

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

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

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

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

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

«Ладушки». Парциальная программа музыкального развития И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой. 

 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы: 

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. 

 

Принципы к формированию программы «Ладушки» 

 

1.Первый принцип - создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип-соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей 

и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Принцип партнерства.  
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество «СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

(Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин).   Образовательный модуль 

«Мультстудия «Я творю мир».  

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка младшего возраста через 

расширение контекста игрового, художественно-творческого и продуктивного 

взаимодействия в специально созданной развивающей среде. 

Задачи программы: 

- дать систему знаний и умений, необходимых и достаточных для самостоятельного 

создания авторских мультфильмов; 

- формировать основные исследовательские умения, развивать познавательную 

активность и любознательность детей; 

-обеспечить интеграцию познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Принципы к формированию программы 
- тематический принцип: реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. Все эти 

факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что позволяет 

включить работу «Мультстудии» в целостный образовательный процесс и решать 

задачи развития детей комплексно;  

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания 

собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур, детализированных, 

от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов до мультфильмов, 

требующих большего количества кадров;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности: создание мультфильма – это не только творческий 

процесс, но и исследовательская деятельность дошкольников (знакомство с историей 

мультипликации, придумывание из чего лучше всего сделать, например, елочки, тележку, 

как заставить трубу паровоза дымить и т.д.). 

 

Авторская программа «Феникс» по обучению детей игре в шахматы (А. В. Кузин, Н. В. 

Коновалов, Н. С. Скаржинский). 

Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи Программы:  
- социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в 

ситуациях успеха и неуспеха):  

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей);  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– формирование безопасных основ поведения в социуме;  
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– развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности;  

- познавательные (во время теоретических и практических занятий):  

– развитие любознательности и познавательной мотивации; – формирование навыков 

сознательных действий посредством «действий в уме». 

Принципы  к формированию Программы 

– системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к 

частному»;  

– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л. С. Выготский) – 

интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого содержания 

Программы;  

– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных 

ситуаций, которые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску 

возможностей их разрешения;  

– учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, 

инициативности, различий в темпе выполнения задач и пр.);  

– создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей 

желания в различной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный 

материал); 

 – использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, 

педагогов друг с другом и с родителями) как основной базы процесса передачи 

информации и способа речевого развития. 

 

Также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, что описано подробнее в 

рабочей программе воспитания (п. 2.7. Программы). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития дошкольного возраста  
ДОО является звеном муниципальной системы образования Мостовского района 

Краснодарского края. Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, климатические); 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

Количество групп и предельная наполняемость 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В соответствии с итогами 

районного ПМПК и комплектования на 01.09.2023 г. в МАДОУ функционирует – 2 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Группа  Возраст Всего  

ОНР 2 и 3 уровень 5-6 лет  11 

ОНР 4 уровень 6-7 лет  11 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 10 звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
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может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом  потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-сс’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

Кадровые условия  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО. 

Административный 

состав 

 

Педагогический 

состав 

 

Младший 

обслуживающий персонал 

заведующий  Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

Помощник воспитателя 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

а также повышают профессиональный уровень через посещения методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации 

Программы. Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги. 

 

Региональные особенности. 
Национально-культурные и этнокультурные особенности 

 

Станица Ярославская расположена в верховьях реки Фарс (приток Лабы) в 35 км 

северо-западнее районного центра, находится в Мостовском районе Краснодарского края.  

Во второй половине 19-го века царское правительство начинает военно-казачью 

колонизацию здешних мест. С 1861 года начинается  планомерное заселение обеих 

склонов Главного Кавказского хребта русским населением. Преимущественно казаками. 

Ежегодно возникали десятки станиц. В числе новых  кубанских станиц была и станица 

Нижне-Фарсовская, которая была устроена в 1861 году при слиянии Фарса с Псефиром, в 

17 верстах от станицы Лабинской. 

В  1867 году Нижне-Фарсовская была переименована в Ярославскую. В  станице 

много холмов, яров и считают что поэтому станица получила такое название.  Также 

существует вариант того, что станицу переименовали в честь одноимённого полка, что 

располагался здесь в годы Кавказской войны. 
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Численность населения станицы Ярославской остается практически неизменной на 

протяжении последних 5 лет. По последним официальным данным в станице 

зарегистрировано около 5500 человек. Мостовский район, в состав которого входит 

станица Ярославская, многонациональный район, на территории которого бок о бок 

проживают люди разных народностей. Это русские, адыгейцы, армяне, цыгане, татары, 

украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы и другие. 

 

Климатические особенности. Климатический пояс. 

Климат в станице Ярославской  умеренно-континентальный. Летом средняя 

температура воздуха составляет +28-31ºС, что на несколько градусов выше, чем в 

близлежащих населенных пунктах. 

В январе -2-4ºС, а в феврале бывает и -20ºС. Солнце светит почти 170 дней в году. 

Температурный режим: 

- мягкая зима без устойчивого снежного покрова и жаркое лето. Лето - самый длинный 

сезон и длится 5,5 месяцев (май-сентябрь). Зима короткая, средняя продолжительность — 

40 дней, примерно с середины января до конца февраля.  

Данные климатические условия позволяют проводить основную двигательную 

активность, а также решать ряд образовательных задач на прогулочных участках 

круглогодично. 

Материально-техническое оснащение 

Образовательное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

-    методические пособия для реализации Программы; 

- помещения для игровых образовательных ситуаций и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все компоненты предметно-пространственной развивающей среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, речевого, познавательного, 

социально-коммуникативного и художественно -эстетического развития детей. 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В детском саду функционируют: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет по безопасности дорожного движения; 

- кабинет «Шахматная студия», «Мультстудия», «Робототехника»;  

- мини - музеи: «Кубанская горница», «Кубанское подворье», «Море», «Хлеб», «Космос», 

детская библиотека; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории детского сада: 
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- физкультурная площадка, оснащенная стационарным спортивным оборудованием; 

- теневые навесы; 

- экологическая тропа; 

- «Кубанское подворье»; 

- огород. 

Социальные условия и партнеры 

МБОУ СОШ №14 станицы 

Ярославской: 

Преемственность СОШ и ДОУ 

Дом детского творчества станицы 

Ярославской  

Муниципальные  выставки и конкурсы 

детского творчества 

Служба МЧС (пожарная часть № 100) Взаимодействие  по основам безопасности  

дошкольников (Инструктажи  по пожарной 

безопасности сотрудников ДОО, 

тематические встречи с воспитанниками) 

 

МБУК «Мостовская МБ» Ярославская 

детская библиотека 

Работа  по разнообразным направлениям 

воспитания 

Ярославское хуторское казачье 

общество 

Работа по духовно-нравственному, 

патриотическому направлению в рамках 

договора 

Храм  святого Сергия Радонежского Работа по духовно-нравственному 

направлению в рамках договора 

МБОУ ДОД «Мостовская ДШИ» 

музыкальное отделение станицы 

Ярославской и Дом культуры 

Работа  по разнообразным направлениям 

воспитания 

Дошкольные учреждения Мостовского 

района: ДОУ №4, 23,21, 1, 7, 16, 14, 2, 18, 

20, 24 

Работа по духовно-нравственному, 

патриотическому направлению в рамках 

соглашения о социальном партнерстве, 

преемственность между ДОУ 

 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: СОШ № 14, музыкальная 

школа, библиотека, Дом культуры, парк, храм. Такое удобное расположение даёт  нам 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, 

акции и мероприятия социального характера.  

Взаимодействует детский сад  с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

 - реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  
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- 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 другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

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

участниками образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты  

Содержание обязательной части.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы  

Содержание обязательной части. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; – пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы;   

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 - участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья;  

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; – проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

 - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь);  

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;  

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  
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- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- действует в соответствии с инструкцией;  

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; – выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

 – использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 – передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; – проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– 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;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;   

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

 – 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;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; – владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Целевые ориентиры: 

Ребенок: 

1) любит свою семью, малую родину; 

2)принимает и уважает культуру, традиции своего народа; 

3) проявляет чувство привязанности к коллективу детского сада ,окружению 

вокруг себя. 

 

1. «Ладушки». Парциальная программа музыкального развития И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой. 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf 

http://borovichok42.my1.ru/dokumenty/parcialnaja_programma_ladushki.pdf
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2. Авторская программа «Феникс» по обучению детей игре в шахматы (А. В. Кузин, 

Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский.  

http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-

shahmatam-Feniks.pdf 

3. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир» 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5 8316826-ae0c-

4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf  
 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (см.Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования. Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022г. №1022,п. 10.5).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

 - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ОВЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования    могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется:  

1) Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет».  
2) Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом (см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОСДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.26-75). 

Периодичность проведения – 3 раза в год (сентябрь, январь, май).  

http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf
http://ds3nevinsk.ru/wp-content/uploads/2022/12/Programma-dlya-doshkolyat-po-shahmatam-Feniks.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
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Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

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

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Описание оценки индивидуального развития детей (педагогическая и 

психологическая диагностика).  

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой дошкольной 

организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  Изучение индивидуального развития детей 

осуществляется педагогами группы начиная с первой младшей группы. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником;  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности.  

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  
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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 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

2.1.2. Познавательное развитие  

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.  

2.1.3. Речевое развитие обучающихся  

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. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

2.1.3.1. Образовательная деятельность 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 
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формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

 Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в т.ч. народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного 
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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.  

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

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

музыкального руководителя и воспитателей.  

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
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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.  

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.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий представлено в п. 3.7 

Программы. 

1. «Ладушки». Парциальная программа музыкального развития И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой.  

2. Авторская программа «Феникс» по обучению детей игре в шахматы (А. В. Кузин, 

Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский.  
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3. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир» 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5 8316826-ae0c-

4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Обязательная часть  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

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

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающим в 

процессе овладения культурными практиками, т.е. в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде.  

В процессе приобретения общих культурных умений педагогический работник 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности.  

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях.  

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/142423/content/5%208316826-ae0c-4dbb-a4d8-a01a457d78c7.pdf
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены 

методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  

- Проблемное изложение;  

- Эвристический метод; 

- Исследовательский метод. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

 
Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов, 

видео, аудио, анимация и др. 

 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, 

приемы):  

- Здоровьесберегающие технологии,  

- Игровые технологии,  

- Технологии эффективной социализации,  

- Технология «Ситуация» и т.д. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

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

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми ТНР 

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

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Дети с ТНР часто испытывают более значительные трудности адаптации к детскому 

учреждению, чем обычные дети. Создание благоприятной обстановки в дошкольном 

учреждении решает проблему успешной адаптации. Большинству детей с ОВЗ необходим 

длительный адаптационный период. В этот период педагоги и специалисты ДОО снимают 

стресс, обеспечивают положительное эмоциональное состояние дошкольника, создают 

спокойную обстановку, налаживают контакт с ребенком и родителями. В период 

адаптации педагог-психолог дошкольной организации оказывает помощь воспитанникам 

в виде специальных тренингов, способствующих освоению ребенком социальной позиции 

в мире людей, формированию представлений о себе, собственных возможностях. 

Реализует игро-тренинговые занятия, способствующие социально-психологической 

адаптации детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, решает 

проблемы развития эмоциональной сферы, направленные на развитие умений общаться, 

слышать другого и себя, а также на смягчение последствий дистресса. Адаптационные 

занятия проводятся с самого начала учебного года, цикл зависит от возможностей и целей 

работы психолога.  Параллельно с этим педагогом-психологом осуществляется комплекс 
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психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса, 

включённых в работу с данными детьми: 

- индивидуальная помощь детям в решении актуальных задач развития и 

социализации, в решении психоэмоциональных проблем; 

- квалифицированная психолого-педагогическая помощь родителям в воспитании и 

развитии ребёнка (родительские всеобучи, индивидуальные консультации, стендовая 

информация); 

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов через систему 

семинарских занятий и консультаций с педагогами, в результате чего педагоги 

профессионально самосовершенствуются, используя новые формы, методы и приёмы 

помощи и поддержки конкретного ребёнка и группы в целом.  

Таким образом, проблема социально-психологической адаптации детей с речевыми 

нарушениями к условиям детского сада решается комплексно. Интегрированный подход 

реализуется в программе:  

-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, учителей - логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира;  

-взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

-синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя - логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  
Описание особенностей образовательной деятельности разных видов деятельности 

подробно описано в п. 2.6 Программы «Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми». 

В ДОО во вторую половину дня организованы следующие культурные практики: 

Игровая  деятельность: игры с правилами, сюжетные игры, совместная игра воспитателя 

и детей, сенсорные игры, развивающие игры, игровые ситуации. 

Продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, творческая 

мастерская. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию: 

- мастерская – пекарня  «Колосок»: здесь дети учатся замешивать тесто, определять, 

какие продукты им необходимы, учатся различать хлеб по вкусу, цвету, знакомятся с 

различными видами выпечки. 

- «Рукотворушка»: создают куклы-мотанки из простых материалов.  

-  гончарная мастерская: дети работают с глиной и пробуют свои возможности на 

гончарном круге. 

Коммуникативная деятельность: ситуации общения, речевое творчество, пересказ, 

беседа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: творческая мастерская, 

экспериментирование, коллекционирование, манипуляция с предметами. 

Трудовая  деятельность: самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд. 

Физическая  деятельность: физические упражнения, подвижные игры, соревнования. 

При чтении художественной литературы: восприятие художественной литературы и 

фольклора, фантазирование, рассматривание книг, иллюстраций, драматизация. 
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Художественно-эстетическая деятельность: творческая мастерская, музыкальная, 

театральная и литературная гостиные, детская библиотека, детские досуги, 

музицирование.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№  Наименование Описание 

1 Туристическая 

тропинка  

Культурная практика направлена на формирование простейших 

туристических навыков у дошкольников через организацию 

активной детско-взрослой деятельности 

2 Речевичок  Культурная практика направлена на развитие речевых навыков, 

обогащение словарного запаса, формирование 

коммуникативных умений, работу по развитию у детей 

фонематического восприятия и освоению звуко-буквенных 

отношений. В центре грамоты и речи представлены 

тематические карточки, дидактические игры. 

3 Финансовый 

калейдоскоп  

Данная культурная практика направлена на  формирование у 

детей первичных основ финансовой культуры,  о 

первоначальных экономических категориях: «потребности», 

«труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет»  посредством 

дидактических, сюжетно-ролевых игр и бесед. 

4 Легоград  Культурная практика «Легоград» представляет собой игровую 

деятельности дошкольников с применением конструктора 

LEGO в разнообразных видах деятельности. 

5 Читалочка  Культурная практика направлена на формирование интереса к 

художественной литературе, по средствам приемов «активного» 

чтения и слушания. 

 

№  Наименование Описание 

1 Рукотворушка Культурная практика направлена на формирование интереса у 

детей к декоративно-прикладному искусству своего региона 

через знакомство с народными куклами-мотанками, 

воспитание способности к самостоятельной творческой 

деятельности. Включает в себя обучение действиям с тканью 

и нитками, разработка детских схем по созданию куклы, показ 

готовых кукол в группе и холле детского сада, пополнение 

центров активности 

 

2 Гончарная  

мастерская 

Культурная практика направлена на формирование интереса у 

детей к декоративно-прикладному искусству своего региона, 
позитивного отношения к различным видам труда 

посредством  освоения навыков работы на гончарном круге. 

Включает  в себя изучение и практическое освоение традиций 

гончарного дела: обучение работе на гончарном круге, лепка 

изделий из глины, роспись готовых изделий, создание детских 

схем по созданию и росписи изделий 

 

Программа  «Феникс» по обучению детей игре в шахматы 
 

Наименование Описание 
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Шахматная студия 

«Шахматная азбука» 

Данная культурная практика включает в себя рассказ, 

показ и объяснение различных аспектов шахматной 

игры. Проводятся шахматные турниры, развлечения, 

тематические праздники. 

 

 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «СТЕМ-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

 

«Мультстудия 

«Мультяшки». 

Данная культурная практика включает в себя творчество, 

обучение, игру и досуг, при этом сочетая обучение с 

цифровыми навыками.  Работа ведется через различные 

виды анимации – рисованная мультипликация, 

пластилиновая, кукольная, предметная и т.д. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Обязательная часть 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможны в будущем достижениях;  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере, 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность;  

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  
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-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

-негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы;  

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми;  

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучение 

новым видам деятельности;  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; -при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.  

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс 

становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи, изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей.  

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов- активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

 Согласно п. 39.3 ФАОП ДО Основной целью работы с родителями является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

Решение 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). 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

диагностико-аналитическое  

 

реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

просветительское и 

консультационное 

 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

 

При составлении перспективного плана взаимодействия с семьей на учебный год, 

учитываются те проблемы, которые возникали в ходе работы в предыдущем учебном 

году. Опыт работы показывает: работа с родителями детей, имеющих нарушения в 

речевом развитии, рассматривается как неотъемлемая часть в работе учителя-логопеда, 

так как позволяет добиться положительных результатов в более короткие сроки и 

успешно подготовить детей к школьному обучению. 

Формы работы с семьей 

1. Общие родительские собрания. Проводятся в ДОУ  2 раза в год, в начале и в конце 

учебного года.  

2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле-июнь для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

4. Тематический час с родителями. Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

Работа планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

проводятся специалистами ДОУ один раз в два месяца.  

5. События в ДОУ, досуги и представления.  
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6. Выставки детских работ.  

7. Проектная деятельность. 

8. Анкетирование и опросы.  

9. Беседы и консультации специалистов.  

        10. Консультационный центр «Мы вместе». 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

Цель программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

 

1. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР 

 

2.1. Программа КРР 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 ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям).  

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР;  

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

с ТНР; - познавательное развитие детей с ТНР,  

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

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

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  
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- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

 - обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов:   

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

 3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
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С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  

Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются.  

2.8.1. Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

2.8.2. Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

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

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

2.8.3. Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
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степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания.  

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

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

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

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

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

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

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  
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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 лексикограмматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

2.9. 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.  

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 
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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.  

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений:  

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи.  

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных).  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов).  

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

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

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

2.9.3. 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 звукослоговых 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.  

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы:  
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

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

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.   

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.  

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
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- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; - производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 - пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпоритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

2.9.4.4. 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. 

Психолого- педагогический консилиум (ППк) организуется в ДОУ как форма 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.  

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Основными задачами ППк являются:  

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

-выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребенку и его семье;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.  
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ППк в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами 

Министерства РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), 

Уставом ДОО, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника и настоящим положением.  

Если у ребенка отмечаются тяжелые нарушения речи, то проводится более глубокое 

диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие 

родителей (законных представителей). Последнее оформляется документально в форме 

заявления с родителями о согласии или не согласии на психолого-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка.  

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребёнка.  

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-

медико - педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа 

консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает 

мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как 

благоприятных, так и негативных), предлагает собственный вариант образовательного 

маршрута.  

На заседании ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, 

составляет коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть 

как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной 

для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно.  

 При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

подготавливается пакет документов в соответствии с положением ППк для 

предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в ДОО заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику, что 

является следующим, третьим этапом его деятельности в условиях ППк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий.  

На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается 

ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углубленного 

исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального 

сопровождения ребенка:  
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– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

–уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов 

антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование информации в 

интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была 

своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность.  

Взаимодействие специалистов ДОУ. 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха; 

 -расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Учитель – логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха;  

-воспитание правильного умеренного темпа речи;  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи;  

- развитие связной речи;  

-формирование лексико-грамматических категорий;  
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-подготовка к обучению грамоте;  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции;  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза.  

Педагог-психолог:  

-развитие ВПФ и ЭВС.  
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (далее – РПВ)  

2.5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.5.1.1. Цели и задачи воспитания. 

 Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;   

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, Н.Новосельцева.  

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 

ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. В 

процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого воспитанника) посредством различных 

видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры  

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 

понимать музыку, чувствовать её красоту;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

-воспитание интереса к музыкально ритмическим движениям;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Авторская программа «Феникс» по обучению детей игре в шахматы (А. В. Кузин, 

Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский). 

Цель Программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-

коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 

Задачи Программы:  
- социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в 

ситуациях успеха и неуспеха):  

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей);  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
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– формирование безопасных основ поведения в социуме;  

– развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 

соревновательной деятельности;  

- познавательные (во время теоретических и практических занятий):  

– развитие любознательности и познавательной мотивации; – формирование навыков 

сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

2.5.1.2.Направления воспитания. 

 

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). 

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на нравственное 

воспитание дошкольников. 

Культурные практики: «Туристическая тропинка» 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

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 ребенком 

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 
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- уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на нравственное 

воспитание дошкольников. 

 

Культурные практики: «Минутка доброты», «Финансовый калейдоскоп»  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование  ценности познания  Знание   

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.  

 

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на нравственное 

воспитание дошкольников. 

Культурные практики: «Финансовый калейдоскоп», «Шахматная азбука» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование  ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

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.  

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на нравственное 

воспитание дошкольников. 

Культурная практика: «Здоровичок» 

 

ТРУДОВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
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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.  

 

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на нравственное 

воспитание дошкольников. 

Культурная практика: «Трудовой десант» 

 

ЭТИКО-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.  

Создание разработка, апробация и внедрение в рамках сетевого сотрудничества 

новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и воспитательных комплексов, форм, методов и 

средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в том числе с использованием информационных ресурсов, направленных на 

нравственное воспитание дошкольников 

Культурная практика: «Рукотворушка», «Гончарная мастерская», «Мультяшки» 

 

Содержательный раздел  

 Уклад образовательной организации 

Цель и смысл 

деятельности 

ДОО, её миссия 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции Мостовского района и детского сада со 

статусом «Казачья образовательная организация»  (в каждой 

возрастной группе имеются свои традиции группы) задающий 

культуру поведения детей и других сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Принципы жизни 

и воспитания в 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
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ДОО взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- 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 от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования;  

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка 

как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания;  

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности;  

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка;  

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Ключевые 

правила 

ДОО 

• Мы принимаем любого ребенка, независимо от его внешнего 

вида, состояния здоровья или поведенческих особенностей; 

• Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

• В совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся 

раскрыть личностный потенциал каждого ребенка; 

• Дети являются полноправными участником воспитательного 

процесса наравне со взрослыми. 
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Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные 

и региональные 

особенности) 

Особое внимание уделяется развитию духовно-нравственных и 

патриотических качеств личности, любви к родному краю, Родине,  

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский  

край многонациональный регион с героическим прошлым, с 

устоявшимися казачьими традициями. Подрастающее поколение 

нашего края должно знать и гордиться особенностями своей малой 

родины.  Воспитанники знакомятся с историей, героями, культурой, 

традициями населения станицы (казаками) и народов Кубани.  

 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж 

Деятельность в ДОО осуществляется в трех отдельно стоящих одноэтажных 

зданиях. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями 

своей малой родины, родного город, любить его и осознавать себя частицей 

удивительного южного сообщества Краснодарский край всегда считался хлебосольной, 

южной богатой урожайной житницей России. Жители Краснодарского края отличаются 

богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные воспитанники должны стать 

достойными их преемниками.  

На основании приказа Министерства образования, науки и политики 

Краснодарского края  12 июля 2022 года нашему детскому саду присвоен региональный 

статус «казачья образовательная организация».  

Детский сад  использует символику и атрибуты, отражающие особенности казачьей 

образовательной организации и его традиции, в оформлении помещений в повседневной 

жизни и в дни торжеств.  

Пространство духовно-нравственного развития ребенка педагогически организуется 

в единстве образовательной, воспитательной и иной социально-значимой деятельности на 

основе традиционных казачьих ценностей. 

Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на воспитание в 

ребенке нравственно - патриотических чувств посредством наглядного восприятия ярких 

красок  стендов, отражающих культуру и быт кубанского казачества.  

Воспитательная функция окружающего пространства сада проявляются и на стенах 

образовательной организации, и в групповых ячейках.  

При входе в детский сад сразу видны заповеди казаков, которые напоминают 

взрослым и детям о наказах предков. 

В каждой группе казачьей направленности расположены стенды с казачьими 

заповедями и  стенды для родителей с информацией в рамках регионального компонента. 

Всех входящих в группу казачата встречают  кубанским приветствием, знакомят с 

правилами и обычаями группы. 

В группах, в центрах активности, организована среда с казачьей тематикой: уголки 

казачьего быта, макеты хаты и подворья, куклы в мужском и женском казачьих костюмах, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

В центрах познания ребята закрепляют знания о родной станице, крае, традициях и 

обычаях, названия мебели, кубанской утвари, предметов быта, представлены  

дидактические игры  «Жилище казака», «Казачья семья», «Традиции казаков», «Быт 

казаков», лэпбуки, демонстрационный и раздаточный материал, созданный руками 

педагогов.  С помощью этих материалов ребята в игровой форме знакомятся с казачьим 

обиходом,  казачьей культурой, традициями, обрядами, жизнью казаков.  

В центре художественной деятельности представлены работы кубанских 

художников, собраны произведения писателей и поэтов Кубани, записи казачьих песен. В 

группах на каждого ребенка имеются личные (именные) казачьи костюмы, созданные 

сотрудниками детского сада. 
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На базе каждой группы казачьей направленности организованы мини-мастерские:  

в мини-мастерской «Волшебные нити» ребята знакомятся с таким ремеслом как 

ткачество,  видами тканей, нитей, материалом и оборудованием, которое необходимо для 

работы.    

Педагоги своими руками изготавливают ткацкие мини-станки и обучают навыкам 

плетения детей. По желанию, воспитанники могут выбрать здесь другой вид рукоделия – 

вязание спицами или крючком, создание куклы-мотанки, сделанной вручную из простых 

материалов. Ребята знакомятся с историей народных тряпичных кукол, их смыслового 

значения для людей, способами изготовления кукол. Перед тем как приступить к 

созданию изделия, педагоги вспоминают с детьми правила работы с материалом.  

В мини-мастерской «Золотой початок» ребята плетут из талаша. Многолетняя 

организация работы с детьми по обучению их использованию распространенного на 

Кубани природного материала – талаша (листья кукурузных початков) позволила 

накопить определенный опыт.   

В гончарной мастерской дети работают с глиной и постигают азы художественного и 

гончарного мастерства. Ребята пробуют свои возможности на гончарном круге.   

В детском саду организован мини-музей «Кубанская горница». Данный мини музей - 

это не просто выставка предметов старины, но и действующее звено непрерывной 

образовательной деятельности. Здесь педагоги с детьми проводят  познавательные беседы, 

тематические посиделки, работают мини-мастерские. 

Все старинные вещи музея были с любовью принесены педагогами, родителями, 

старожилами станицы. Музей представляет собой кубанскую хату с семьей казаков 

(ростовые куклы), на стенах висят старинные фотографии, на которых можно увидеть 

свою станицу в прошлые годы.  Здесь  расположены старинные вещи: вышитые рушники, 

старинные полотенца, чугунный утюг, чугунок, кувшины. Самовар с глиняной утварью, 

прялка, на полу лежат самотканые дорожки, которые ткали наши бабушки. Стоит русская 

печь, а на ней, как будто только из печи, пироги и караваи. В мини - музее дети имеют 

возможность окунуться в историю и национальный быт наших предков, проявить интерес 

к народному творчеству и родной культуре.   

Мини-музей «Кубанское подворье» расположен на территории детского сада и 

является продолжением мини-музея «Кубанская горница».  В него входит макет 

кубанской избы с элементами казачьей утвари, малые архитектурные формы: колодец, 

мельница, печка, лошадь с телегой, хозяйственное подворье. 

Мини - музей «Хлеб». Здесь дети могут узнать, как растили хлеб в старину и как это 

происходит сейчас, как выращивают злаковые культуры, формируют представление о 

ценности хлеба. Ребята знакомятся с профессией хлебороба, с их нелегким трудом. 

Совместно с родителями воспитанников составлена кулинарная книга «Без хлеба нет 

обеда», собран творческий альбом детских работ «Хлеб всему голова». Работа, которая 

ведется в данном направлении, дает возможность прививать детям бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб.   

В мини – музее «Море» ребята могут познакомиться с загадочным и таинственным 

подводным миром, с его обитателями.  Сувениры и поделки из ракушек, разные виды 

кораблей - притягивают взгляды детей. Ребята с удовольствием используют в играх 

творческие экспонаты музея.    

В мини-музее «Космос» представлены макеты космических объектов и планет 

Солнечной системы, в нем дети знакомятся с разными созвездиями, знаменитыми 

космонавтами и их трудом. У детей развивается интерес к космонавтике как к науке, 

появляется первоначальное понимание астрономии. 

Библиотека: использование библиотечного фонда в воспитательно – 

образовательном воспитании детей способствует познавательно–речевому, социально–

личностному, художественно–эстетическому развитию ребенка, все книги соответствуют 

дошкольному возрасту. 
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Всем известно, что дети по природе своей – исследователи. Жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление экспериментировать – важная черта детского 

поведения. Для поддержания и развития интереса к исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей на территории детского сада создана 

экологическая тропа, которая проходит через различные природные объекты, работа 

проходит в экологически значимом пространстве,  которая развивает умственные 

способности детей, умение анализировать, расширяет кругозор, обеспечивает 

экологическое образование детей.  Знакомясь с растениями и животными, местами их 

обитания, особенностями природных ландшафтов и т. д., дети и взрослые расширяют свой 

кругозор, практикуются в ориентировании. 

В ДОУ ведет свою работу: 

-  шахматная студия «Шахматная азбука». В ней реализуется  программа «Шахматная 

азбука», которая направлена на обеспечение целостного процесса психического, физического 

и умственного развития личности ребенка. На занятиях используется материал, вызывающий 

особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки, дидактические игры. Ключевым моментом 

занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

- мультстудия «Мультяшки». Мультстудия включает в себя все необходимые 

инструменты для легкого создания разноплановой анимации. Включает в себе творчество, 

обучение, игру и досуг, при этом сочетая обучение с цифровыми навыками; универсальна, она 

интегрируется со многими образовательными задачами, содержит широкий спектр 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, включает в себя огромное число 

видов деятельности. Основной педагогической ценностью использования мультстудии 

является комплексное развитие детей. Процесс работы над мультфильмом включает в себя 

теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт 

творческого труда детей. Погружаясь в мир фантазии и сказки, дети оказываются по ту 

сторону экрана и своими руками оживляют свои самые неожиданные и необычные сюжеты, 

получают новые знания, учатся планировать свои действия, работать в группе сообща. 

 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО.  
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события.  

Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей.  

Неотъемлемой традицией стало прослушивание и исполнение гимнов РФ и 

Краснодарского края. Каждое утро понедельника юные казачата так открывают рабочую 

неделю. 

В детском саду стало доброй традицией проводить праздник «Посвящение в 

казачата».  Обязательно праздник начинается с экскурса в историю о заселении казаками 

Кубани,  как Екатерина подписала дарственную в вечное владение землей казаками. 

Ребята обращаются  с прошением принять их в казачата к атаману, произносят клятву 

юных казачат. По казачьим традициям атаман дает напутствие ребятам и вручает им 

свидетельство о принятии в казачата.  

Казачье образование - это воспитание, в целом весь комплекс, который 

действительно позволяет воспитать ребенка полноценным человеком. Большое внимание 

в реализации регионального компонента отводится наставнической деятельности.  
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В детском саду стали традиционными встречи с казаками-наставниками, которые 

закреплены за каждой группой. Они рассказывают об истории, традициях и культуре 

кубанского казачества, помогают организовывать экскурсии, игры, соревнования, 

рассказывают о делах современного казачьего общества. 

 Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной 

из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стало для нас 

возможность проведение открытых просмотров творческой деятельности воспитанников 

на праздниках, станичных концертах. Мы создаем условия посредством реализации 

детско-родительских проектов «Читающая мама, читающая страна», «Моя семья», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», родители имеют возможность совместного участия в 

значимых событиях ДОО.  

И традиционно для нас взаимодействие с Советом отцов, который действует на базе 

нашего детского сада на протяжении не одного года. Цель – создание условий для 

активного участия отцов в воспитательно-образовательном процессе и жизни детского 

сада. Участники Совета делятся с ребятами своими навыками и знаниями, рассказывают о 

своих профессиях, участвуют в культурно-массовых мероприятиях.  

Казачьи посиделки - часть традиций нашего сада. Дошкольники, собираясь на таких 

мероприятиях, узнают больше о казачьей культуре, традициях, обычаях. Ребята поют 

казачьи песни, играют в игры, делятся своими семейными историями, рассматривают 

фотографии и просто беседуют.  

Также на казачьи посиделки приходят и станичные рукодельницы. Они знакомят 

детей со своими работами, проводят мастер-класс по рукоделию, рассказывают о 

традиционных ремеслах. 

Ежемесячно, в холле детского сада организуются тематические выставки детских 

работ, выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные к 

сезонным праздникам и мероприятиям.  

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение 

уделяется двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, 

использованию здоровьесберегающих технологий, корригирующей гимнастики и других 

профилактических мероприятий.  

Традицией стало проведение военно – патриотической игры «Зарница». Данное 

развлечение несет в себе формирование патриотической личности, воспитание в детях 

чувства товарищества, взаимовыручки, уважения к военной службе и привлечение детей и 

их родителей к здоровому образу жизни. 

Есть в дошкольном учреждении очень необычное и редкое занятие, казачье 

искусство, поражающее воображение, - фланкировка шашкой.  

Фланкировка  дело не только красивое, но и очень полезное. Об этом знает каждый 

юный казак. Крутка эффективно позволяет детям стать более сильными, 

координированными и само дисциплинированными. Занимаясь с шашкой, у детей  

укрепляются локтевые и кистевые суставы и  развивается мелкая моторика. 

Правила и нормы, существующие в ДОУ: регулярная зарядка для детей на улице, 

(спортивном зале); дежурство детей при подготовке к приему пищи, к занятию, в уголке 

природы; убирать за собой игрушки; соблюдать правила поведения в общественных 

местах; «трудовой десант» детей старшего возраста на участке во время прогулки. 

Традиционно для нашего детского сада стало внесение в меню элементов казачьей 

кухни. Это кубанский борщ, суп с галушками, суп гороховый, компот, салат. Ребята не 

только знакомятся с  казачьей кухней, которая является составной частью быта 

кубанского казачества, но и узнают, из каких продуктов состоит каждое блюдо. Также  

идет формирование первичных основ финансовой грамотности: знакомятся с 

экономическими терминами - «потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный 
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бюджет», «продуктовая корзина». Учатся собирать продукты для блюда и рассчитывать, 

сколько придется потратить денег на его приготовление.    

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить: утро радостных встреч, казачий круг, именины, ежедневные 

ритуалы (приветствие, прощание, и др.) В каждой возрастной группе дети разработали 

свои правила. Наши дошколята – хозяева детского сада, поэтому все помещения группы 

они оформляют сами своими работами. 

 

Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной 

деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных 

инструментов является  воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми 

целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, 

искренности. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во 

время пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать 

благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых 

дней пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет 

успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным 

носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является предметно -

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, 

региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, 

закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, 

наполняющих ППС детского сада.  
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей является единой как для реализации обязательной части,  

 

Общности образовательной организации 

В ДОО выделяются следующие общности:  

 Педагог - дети,   

 Родители (законные представители) - ребенок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители).  

 Дети-дети  

 Педагог-педагог  

 Родители (законные представители) – родители(законные представители)  

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. 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

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, 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. 

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. 



62 
 

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.  

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 ДОО Интегрированы в каждую образовательную область и 

отражены в п 2.1 Программы. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 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;  
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 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;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом,  вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, 

ориентации, потребности, интересы и привычки поведения.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия.  

В нашей дошкольной образовательной организации выстраивается социальная 

ситуация развития ребенка в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) детей на принципах целостного единства воспитательных ценностей и 

успешного сотрудничества. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

тесную связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует 

всестороннему гармоничному воспитанию и развитию детей. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада нашей ДОО.  
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания в 

современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его воспитание и 

развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников включает 

следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребенка и предпочтений родителей для согласования и определения единых 

воспитательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: взаимопознание и 

взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
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поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное 

пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, 

оздоровительное, дружеское, гуманное и тд.);  

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной 

деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, 

театрализованные постановки; 

 информирование и повышение педагогической компетентности по средствам 

интернет-ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также форумах 

родительской общественности;  

 повышение педагогической компетентности родителей: семинары, семинары- 

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско – 

родительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется в рамках воспитательной работы в 

представленном едином механизме сотрудничества педагогов с родителями и 

признается важнейшим условием эффективности воспитания детей, как в 

обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 

События образовательной организации 

- 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. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО:  

- 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),  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квестигра);  
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- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

похвала, поощряющий взгляд).  

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста, имеются документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда в ДОО отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

- Среда включает знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО: 

флаги, гербы РФ, Краснодарского края, Мостовского района, станицы Ярославской, 

альбомы, дидактические игры, презентации, книги; 

- Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится ДОО: мини-музей «Кубанская горница», 

«Кубанское подворье», «Хлеб», «Море», «Космос», презентации про Черноморское 

побережье, изображения обитателей Черного моря, достопримечательности района и 

станицы, фотографии памятных мест края, района, станицы, стенды, альбомы, лэпбуки. 

- Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

стенды по безопасности дошколят, экологическая тропа, дидактические игры, плакаты, 

энциклопедии, лэпбуки,  игрушки и др.. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности:  

центры активности в группах, дидактические игры, плакаты, энциклопедии, игрушки и др. 

- Среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей: 

семейные альбомы, центры игры и общения,  дидактические игры, плакаты, 

энциклопедии, игрушки и др. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира: мини-музей 

«Кубанская горница», «Кубанское подворье», «Хлеб», «Море», «Космос», 

«Мультстудия», исследовательские центры, центры природы в групповых ячейках, 

экологическая тропа, детские энциклопедии, демонстрационный материал, дидактические 

пособия. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства: «Уголок дежурства» в групповых ячейках, 

инвентарь для уборки на прогулочных площадках и верандах.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта: музыкальный  и спортивный зал 

со спортивным и музыкальным  инвентарем, спортивная площадка, памятки, алгоритмы, 

схемы по мытью рук, по порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, 

литература, дидактические пособия. 
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- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции: мини-музей «Кубанская горница», 

«Кубанское подворье», «Хлеб», «Море», «Мультстудия «Мультяшки»», дидактические 

игры, семейные альбомы, проекты различной тематики, лэпбуки.  

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Социальное партнерство  
 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 Программы, и 

направлен на формирование ресурсов РПВ. 

 

Социальные 

партнеры 

Цель Совместные 

мероприятия 

МБОУ СОШ №14 

станицы 

Ярославской: 

Создание  преемственности и 

успешной адаптации при переходе 

из детского сада в школу 

Согласно плана работы по 

преемственности 

Дом детского 

творчества станицы 

Ярославской  

Создание благоприятных условий 

для реализации творческого 

потенциала воспитанников 

Согласно годового плана 

работы 

Служба МЧС 

(пожарная часть № 

100) 

Реализация  своевременного 

формирования первичных навыков 

и умений поведения в кризисных 

ситуациях,  представлений о 

безопасном поведении в быту  

Один раз в квартал  

 

-Инструктаж по пожарной 

безопасности сотрудников 

ДОУ; 

-Экскурсия в пожарную 

часть. 

-Тематические беседы. 

-Проведение совместных 

мероприятий. 

 

МБУК «Мостовская 

МБ» Ярославская 

детская библиотека 

Формирование интереса к чтению, 

знакомство с художественной 

литературой, развитие 

интеллектуального и творческого 

потенциала воспитанников 

Согласно плана работы по 

взаимодействию 

Ярославское 

хуторское казачье 

общество 

Формирование  ценностного 

отношения к традициям казаков в 

процессе знакомства с их бытом, 

традициями, культурой, природой 

родного края. 

Согласно плана работы по 

взаимодействию 

 

Храм  святого 

Сергия 

Радонежского 

Воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка, содействие 

обретению им нравственного 

духовного опыта 

 

Согласно плана работы по 

взаимодействию 

МБОУ ДОД 

«Мостовская ДШИ» 

музыкальное 

отделение станицы 

Ярославской и Дом 

Формирование у ребенка начал 

творческой культуры и базовых 

ценностей Культура и красота 

Согласно годового плана 

работы 
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культуры 

Дошкольные 

учреждения 

Мостовского района: 

ДОУ №4, 23,21, 1, 7, 

16, 14, 2, 18, 20, 24 

Преемственность  по духовно-

нравственному, патриотическому 

направлению воспитания 

Согласно плана работы по 

социальному партнерству 

 

Согласно заключенным договорам и совместным планам взаимодействия 

предусмотрено участие представителей организаций партнеров в проведении отдельных 

мероприятий, акций воспитательной направленности, реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями- партнерами 

(государственные и региональные праздники, торжественные мероприятия, 

консультативная помощь, методическое сопровождение). 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

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. 

 

2.5.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.5.3.1.Кадровое обеспечение 

 

Должность 

ответственного 

Функция  

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за учебный 

год;  

-обеспечивает повышение квалификации педагогических работников 

ОО по вопросам воспитания.  

- утверждает воспитательную деятельность  в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  
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– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 

воспитатель 

- организация  воспитательного процесса в ДОО; 

Разработка кодекса этического поведения 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и плана воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной 

деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности 

как на группах так и во всем пространстве детского сада; 

- организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

  - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных воспитательных и социально значимых 

проектов;  

- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации; 

- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности 

педагогов 

- организация сетевого взаимодействия социальных институтов 

города, подготовка договоров на новый учебный год. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников;  

- осуществление социологических исследований семей 

воспитанников;  



69 
 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

- профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

-формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;  

–организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

-внедряет здоровый образ жизни;  

–внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время  

непосредственно образовательной деятельности  

(коммуникативной, коррекционной), совместной деятельности  

педагога с ребёнком с ОВЗ 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня,( творчество: музыкальная, театральная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд,  деятельности);  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 

 

2.5.3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

 

Для реализации РПВ в ДОО используется практическое руководство «Воспитателю 

о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф.  

Организация предметно-пространственной среды  

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

1) Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  
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3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

9) компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

 

2.5.3.3.Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

1) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения;  

2) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

3) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

4) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 53 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой.  

3.2.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся).  

3.2.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства;  

3.2.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Центр речевого и креативного развития (5-7 лет) 
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1. Стол с зеркалом.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

6. Логопедический альбом для обследования детей с выраженными нарушениями 

произношения.  

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

9. «Мой букварь».  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

12. Карточки: «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных».  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

15. Картотека словесных игр.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, фишки для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.  

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

20. Разрезной и магнитный алфавит.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в помещениях и на территории ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Количество и организация центров активности варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения. 

Наполняемость РППС 

Материалы в центрах активности размещены в открытые пластмассовые контейнеры 

(коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. Они 

систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами (слова -

картинки).  Материалы регулярно обновляются. Новый материал появляется не реже 1 

раза в неделю. При этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем 
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круге), дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться.  

Все материалы в центрах активности обладают определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

Во второй и третий период реализации Программы, 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.  

ДОО имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО расположены: 

экологическая тропа, спортивная площадка. 

3.3. Кадровые условия реализации программы  
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку: учителя-логопеды, педагог-

психолог, воспитатели, знающие психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их 

нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы с ними.  

Для реализации задач Программы имеется кадровый потенциал: заведующий(1), 

старший воспитатель (1), воспитатели (4), учитель – логопед (2), педагог-психолог (1), 

музыкальный руководитель (1), инструктор по физической культуре (1). 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия и представлены на официальном 

сайте ДОО https://ds22.mostobr.ru/item/139658  

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); 

- музыкальный, физкультурный залы, медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

  Вид помещений Оснащение 

https://ds22.mostobr.ru/item/139658
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное 

направление воспитания 

(ценность знание) 

Игровая 

групповая, холлы 

детского сада 

 

 Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

магнитами, песком); 

 Образно-символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, 

Краснодарского края, Мостовского района, 

станицы Ярославской, наборы картинок 

природы, глобус); 

 Развивающие современные игры на 

развитие – мышления, внимания, памяти, 

воображения (весы, часы, пружинки, 

свойства магнитов, свойства воды и др.). 

 Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, набор 

геометрических кубиков  для счета,  для 

конструирования); 

 головоломки, лабиринты  

 Коллекции; 

 Настольно-печатные игры; 

 ЭОР по разным темам; 

 природный материал (песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, 

минералы, земля, семена, листья и 

др.) 

 сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т.д.) 

 емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, мензурки 

 микроскоп, лупы, цветные и 

прозрачные стекла 

 игрушки - волчки по-разному 

окрашенные 

 технические устройства и игрушки 

 магнитные плакаты природного 

сообщества 

 энциклопедии, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, 

о жизни людей разных стран. 

 Ноутбук   

 Проектор (презентации, мультфильмы 

(по перечню ФОП ДО)) 

Патриотическое 

направление воспитания  

Ценности  Родина  и  

природа   

Игровая 

групповая, холлы 

детского сада 

 

Холл дошкольной организации отражает: 
Патриотический уголок «Моя Родина – 

Россия» 

  Настенный наглядный рельефный макет 

малой родины – станицы Ярославской. 

Фотографии: президента РФ, губернатора 

Краснодарского края, флаги РФ и края, 

Патриотический стенд, символика и 

геральдика Краснодарского края и 

Российской Федерации для 
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рассматривания; 

Мини-музей «Кубанская горница»: 

экспонаты, наборы открыток, 

иллюстраций, фотографии,  композиций, 

разнообразные предметы быта: посуда, 

одежда, хозяйственная утварь.  

Мини-музей «Хлеб»: предметы 

народного быта, макеты, муляжи х/б 

изделий, наглядные пособия, 

иллюстрации, лэпбуки. 

Мини-музей «Море»: коллекции 

игрушек, ракушки, камни, иллюстрации, 

фотографии, альбомы «Черное море», 

«Морские обитатели»,  игры-ходилки, 

изготовленные руками детей, 

дидактические игры,  лэпбуки. 

Мини-музей «Космос»: плакаты-

портреты космонавтов, телескоп, модель 

солнечной системы, дидактические 

игры, лэпбуки. 
Групповые помещения: 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 куклы «мальчик» и «девочка» в 

национальных костюмах, 

 куклы разных рас, 

 куклы в одежде представителей 

разных профессий, 

 комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного 

белья, кукольная мебель, 

 набор для кухни, спальни, больницы 

 набор парикмахерской, 

 магазин, 

 коляски для кукол, 

 атрибуты для 5-6 игр, 

 предметы – заместители 

 атрибуты для ряженья 
полифункциональный материал, 

предусматривающий вариативность ис-

пользования с учетом разнообразных 

детских замыслов (строительные наборы, 

коробки, диванные подушки, набивные 

модули). 

Социальное направление 

воспитания  

(ценности семья,  дружба,  

человек  и  

сотрудничество) 

 

Игровая 

групповая, холлы 

детского сада 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т. п.),  

Игр с правилами,  

традиционных народных игр 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

“Семья”, Супермаркет, “Доктор”, 

“Парикмахерская”, «Мастерская» 

«Набор инструментов», «Железная 

дорога» , «Хозяюшка» и т.д. 
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 Уголок ряжения; 

 Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 Настольные игры соответствующей 

тематики;  

ЭОР соответствующей тематики 

(наглядный материал по семейной 

тематике и др) 

 Коллекции иллюстраций о  мире  

профессий  взрослых, 

 Художественная литература для чтения 

детям  

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 полифункциональные материалы и 

игровые наборы; 

 строительный материал; 

 конструкторы; 

 материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 

 Строительный материал; 

 Конструкторы напольные; 

 Детали конструктора настольного; 

 Плоскостные конструкторы; 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания  

Ценность – здоровье. 

Музыкально-

спортивный зал, 

игровые, 

групповые, 

холлы детского 

сада 

 

Спортивный  инвентарь, дорожки для 

коррекции плоскостопия, атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. 

Массажеры для стоп, коврики для 

профилактики плоскостопия, игрушки 

для реализации двигательной 

активности, схемы для профилактики 

зрения, схемы «Тропа безопасности» по 

профилактике безопасного поведения в 

быту и на улице, «Дорожная азбука» по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. 

 Воспитательно-развивающее панно 

«Правила дорожного движения» с 

комплектами тематических магнитов 

 Проведение праздничных, значимых 

событий, театрализованных постановок 

(в рамках этико-эстетического 

воспитания и взаимодействия с семьей 

 Демонстрация серии фильмов 

воспитанникам 

 Спортивно-игровой комплекс 

Трудовое направление 

воспитания 

Ценность – труд. 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

 Игрушки-предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства 
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участка  

 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

 Полифункциональные материалы; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Ателье», «Супермаркет» 

«Мастерская», «Хозяюшка» и др.  

 Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Все профессии 

важны»); 

 Энциклопедии профессий родителей 

воспитанников; 

 Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;  

 Природный и бросовый материал  

 Материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 

 Игры театральные с персонажами 

различных сказок. 

 Проектная деятельность 

 Ситуативные беседы 

Этико-эстетическое 

направление воспитания  

Ценности – культура  и  

красота 

Эстетическое  

пространство 

детского сада, 

групповая  

 Маскарадные (сценические) костюмы  

для проведение праздничных, 

театрализованных постановок, 

музыкальные инструменты 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

 Детские театральные костюмы; 

 Игрушки-персонажи; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

Картотека потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

 Настольные игры (лото, домино); 

 Картины, иллюстрированный 

материал, плакаты для рассматривания 

разного вида искусства; 

 Проведение праздничных, значимых 

событий, театрализованных постановок 

(в рамках художественно эстетического 

развития и взаимодействия с семьей 

 Демонстрация серии фильмов 

воспитанникам 

 ЭОР (репродукции картин и др.); 

 Материалы и оборудование для 

продуктивной изодеятельности 

разными техниками (палочками, 

поролоном, ватными дисками, воском 

и др.) 

 Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 
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 Мольберты, 

 обзорная выставочная экспозиция 

(возможно в холле) декоративно-

прикладного искусства: хохлома, 

городец, дымка, передвижная 

художественная ширма с рисунками 

детей. 

Изобразительные средства и материалы 

«Тысяча мелочей»: бросовый и 

природный материал, набор 

нестандартного оборудования, цветные 

мелки, восковые свечи, маркеры, губные 

помады; материалы для коллажей, клей и 

бумага (картон, газеты, обои, журналы) 

наборы цветной бумаги, картона, кисти, 

карандаши, пластилин, линейки, схемы 

для смешивания цветов. Наборы 

открыток, иллюстраций, композиций. 

«Волшебная книга» для создания 

мотивации и сюрпризных моментов, 

пособия для исследования: «Радужный 

цветок», «Цветовой калейдоскоп», 

различные схемы, образцы методическая 

литература. 

 

ДОУ имеет возможность приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Необходимым условием реализации информационно-методического сопровождения  

образовательного процесса в ДОУ является обеспечение соответствующей материально-

технической базы.  

ИКТ-среда – системный объект, который состоит из взаимосвязанных программных 

и  технических компонентов.  

 Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-среда в нашем  

дошкольном учреждении решает следующие задачи: 

- создание условий для использования в образовательном процессе имеющихся  средств 

ИКТ; 

- создание условий для подготовки дидактических материалов; 

- обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным  

ресурсам. 

Педагоги ДОУ имеют доступ к  использованию в своей работе: компьютера, 

мультимедийной установки, ауди и видео установки. Мультимедийный проектор служит 

мощным средством непосредственной, личной коммуникации в рамках практически 

любого занятия, при проведении родительских собраний, конференций, семинаров и.т.д. 

Проектор существенно повышает комфортность выступления и подачи материала, 

усиливает наглядность, эмоциональный компонент для дошкольников. Педагоги и 

специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность использования  принтеров и 

копировальных устройств. 
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 ДОУ имеет свою электронную почту (detskiysad22@mail.ru) и свободный доступ  к 

сети интернет. Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт дошкольного  учреждения 

https://ds22.mostobr.ru  

 В дошкольном учреждении в своей практической деятельности педагоги 

используют  информационные интернет ресурсы:  

- 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/  

 

Федеральные информационно-образовательные порталы  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

 

Региональные информационно-образовательные ресурсы  

- Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского  края 

http://www.minobrkuban.ru/  

- ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/  

 

Издательства учебной литературы  

- Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/  

- 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  

 

 

3.6. Режим и распорядок дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 

деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов детской 

деятельности; 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп проводится 

анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе педагогическая диагностика, 

внутренняя система оценки качества дошкольного образования детского сада;  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребенка с педагогом, организуемой педагогами на уличных 

участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе.  

В дни каникул и в летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

mailto:detskiysad22@mail.ru
https://ds22.mostobr.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
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Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. Режим дня 

строится с учетом сезонных изменений.  

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях;  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Режим дня  

на первый/второй период реализации Программы 

в группе компенсирующей направленности №2 старшей  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и  осмотр детей, прогулка,  утренняя гимнастика 7.00-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия  

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

15-40-16.00 

(Понедельник, 

вторник, среда) 

10.00-10.20 

(четверг) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игровая 

деятельность, труд, общение по интересам, экспериментирование). 

09.50-12.20 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровые образовательные ситуации и занятия, совместная 

деятельность, «Рефлексия  дня» 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями, 

уход домой   

16.00- 17.30 

 

Режим дня  

на третий период реализации Программы  

в группе компенсирующей направленности №2 старшей  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, прогулка, индивидуальная работа, игры, 

дежурство, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка: «Час 

интересных дел» в форме игровых образовательных ситуаций, 

наблюдение, труд, игры, воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность 

8.50-12.20* 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед     12.35-13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдение, игры, «Рефлексия 

дня», взаимодействие с родителями, уход домой   

15.40-17.30 

 

Режим дня 

на первый/второй период реализации Программы 

в группе компенсирующей направленности №2 подготовительной 
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для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и  осмотр детей, прогулка,  утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Игровые образовательные ситуации и занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.40-16.10 

(Среда) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игровая деятельность, 
труд, общение по интересам, экспериментирование). 

11.00-12.25 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Совместная деятельность, «Рефлексия дня» 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями, уход домой 

   

16.10-17.30 

 

Режим дня  

на третий период реализации Программы 

в группе компенсирующей направленности №2 подготовительной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

 

Режимные моменты Время  

Прием и  осмотр детей, прогулка,  утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка: 

«Час интересных дел» в форме игровых образовательных ситуаций, 

наблюдение, труд, игры, воздушные и солнечные процедуры,   

самостоятельная  деятельность 

8.50-12.20* 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед     12.35-13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдение, игры, «Рефлексия 

дня», взаимодействие с родителями, уход домой   

15.40-17.30 
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За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и 

плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением 

режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель, медицинская 

сестра, педагоги, родители (законные представители).  

3.6.1. Модель организации образовательной деятельности воспитательно-

образовательного процесса  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, 

подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. В 

зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

строиться дифференцированно.  

Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и педагогов 

опирается на результаты психолого-педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

В летний период в группе ОНР: Программа реализуется в течение дня во всех видах 

детской деятельности. Так, в ходе образовательной деятельности с детьми в летний 

период педагоги:  

- охватывают все направления развития и образования дошкольников 

(образовательные области); 

 - учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей;  

- поддерживают инициативу в различных видах деятельности;  

- формируют познавательные интересы и действия;  

- создают условия для личностного развития, позитивной социализации, развития 

способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

- охраняют и укрепляют физическое и психическое здоровье;  

- формируют общую культуру личности, в т. ч. ценности здорового образа жизни, 

развивают социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность.  

Образовательная деятельность по образовательным областям: речевое развитие, 

математическое развитие, социально-коммуникативное развитие организуется в течение 

дня в различных видах деятельности (игровой, экспериментально-исследовательской, 

коммуникативной, проектной, изобразительной, двигательной и.т.д.), а также через 

индивидуально-подгрупповую работу.  

Учитель-логопед и педагог-психолог организует образовательную деятельность с 

детьми в форме индивидуальной и подгрупповой работы. 
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Модель организованной образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи ОНР 3 уровня (учебный план) 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская,  конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений  

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1 

 

Модель организованной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности №2 старшей   

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

 

День 

недели 

Игровые образовательные ситуации и занятия Примерное 

время 

проведения 

Понедельн

ик 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Музыка. 

 3. Восприятие художественной литературы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность (Реализуется 

в течение всего дня в различных видах детской 

деятельности). 

9.00-9.20 

9.30-09.50  

15.40-16.00 

Вторник 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений (по подгруппам). 

2. Логопедическое занятие  (по подгруппам).  

3. Физическая культура.  

9.00-9.20 

  

 

 9.30-09.50  

15.40- 16.00 

Среда 

 

1.Рисование (по подгруппам). 

2.Логопедическое занятие  (по подгруппам). 

3.Музыка  

 

Восприятие художественной литературы. 

(Реализуется в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности). 

 

9.00-9.20  

9.30-09.50 

15.40- 16.00 
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Четверг 1.Логопедическое занятие  (по подгруппам).  

2.Лепка/Аппликация (по подгруппам)  

3.Физическая культура. 

9.00-9.20 

9.30-09.50 

15.40- 16.00 

Пятница 

 

1.Логопедическое занятие  (по подгруппам).  

2. Рисование 

3. Физическая культура на прогулке.  

9.00-9.20 

9.30-09.50 

10.00-10.20 

 

 

 

Модель организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР 4 уровня 

(учебный план) 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская,  конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений  

2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование  1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1 

 

Модель организованной образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности №2 подготовительной   

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(казачьей направленности) 

День недели Игровые образовательные ситуации и занятия Примерное 

время 

проведения* 

Понедельник 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений (по подгруппам). 

2. Логопедическое занятие  (по подгруппам). 

3. Физическая культура на прогулке.  

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник 

 

1. Рисование (по подгруппам). 

2. Логопедическое занятие  (по подгруппам). 

3. Музыка. 

4. Конструктивно-модельная деятельность. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.40- 16.10 
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Среда 

 

1. Формирование элементарных математических 

представлений (по подгруппам). 

2. Логопедическое занятие  (по подгруппам). 

3. Физическая культура. 

  

Восприятие художественной литературы. 

(Реализуется в течение всего дня в различных видах 

детской деятельности). 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Четверг 1. Лепка/Аппликация (по подгруппам). 

2. Логопедическое занятие  (по подгруппам). 

3.  Музыка 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Пятница 

 

1.Познавательно-исследовательская деятельность. 

2. Восприятие художественной литературы. 

3. Физическая культура. 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном 

учреждении в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в образовательном 

учреждении обязательной части Программы. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. В 

нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Дата  Формы и 

способы 

раскрыти

я ценности 

 

Тематика мероприятий, 

содержание деятельности 

Направления 

воспитания 

/ценности 

Возраст  

Сентябрь 

1 

сентября 

 «День 

знаний» 

Событие Расширять представления детей о 

детском саде, об окружающих 

предметах, находящихся в группе, 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми, положительное 

отношение к детскому саду.  

 

Беседы с детьми на тему: «День 

знаний», тематические экскурсии 

по д/саду (в пищеблок, в мед 

кабинет, в прачечную).  

Праздник «День знаний» 

Социальное, 

познавательн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

5-7  

День 

образован

ия 

Событие  Тематический час «День 

образования Краснодарского 

края». 

Патриотическ

ое,   

духовно-  

5-7 
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Краснода

рского 

края  

 

Казачьи посиделки «Кубань – 

казачий край», посвящённый Дню 

образования Краснодарского 

края!» 

Переписка с юными казачатами. 

нравственное, 

познавательн

ое, 

социальное 

«Неделя 

безопасно

сти» 

Групповой 

проект  

Уточнять  знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора; продолжать знакомить 

со знаками дорожного движения; 

расширять знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и т.д.); закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами; проектная 

деятельность в рамках недели 

безопасности  

Познавательн

ое 

5-7  

День 

станицы  

Событие  Беседы, рассматривание альбомов, 

фотографий, презентаций, 

разучивание стихотворений о 

родной станице. 

Участие в праздничных 

мероприятиях в Дк. 

Патриотическ

ое,   

духовно-  

нравственное, 

познавательн

ое, 

социальное 

5-7 

27 

сентября 

«День 

дошкольн

ого 

работника

» 

Событие  Обобщать знания детей о 

празднике «День воспитателя и 

всех дошкольных работников».  

Беседа о работниках дошкольного 

учреждения. Составление 

рассказов о детском саде и его 

работниках.  

Выставка коллективных плакатов 

«Маленькая страна», посвященная 

Дню работников дошкольников 

образования.  

Музыкальная гостиная 

«Маленькая страна». 

Социальное 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 октября 

«Междун

ародный 

день 

пожилых 

людей» 

Событие  Беседы «Моя семья», «Моя 

бабушка», «Мой дедушка». 

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях 

Выставка детских рисунков «Я и 

моя семья», «Бабушка рядышком с 

дедушкой».  

Социальное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 



90 
 

 

Мероприятия по проектной 

деятельности «Моя семья. Мой 

край родной» 

Музыкально-литературная 

гостиная «Стихи и песни для 

бабушек и дедушек» 

5 октября 

«День 

учителя» 

Событие  Обобщать и активизировать 

знания детей о профессии учителя. 

Викторина «Умники и умницы. 

Хочу все знать» 

Социальное 5-7 

14 

октября 

День 

образован

ия 

Кубанско

го 

казачьего 

войска  

Событие  Праздник «Посвящение в 

казачата». 

Передвижная выставка "Как 

казаки на Кубань пришли". 

Казачьи посиделки «История и 

заповеди кубанских казаков». 

Патриотическ

ое,   

духовно-  

нравственное, 

познавательн

ое, 

социальное 

5-7 

15 

октября 

День отца 

в России 

Событие  «Один в один» (коллажи 

фотографий папы и ребенка в 

одном возрасте). 

Творческая мастерская 

изготовление подарка папе. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, фотографий семей. 

Знакомство с историей праздника. 

 

Праздник «Посвящение в казачата 

(Покров)» 

 

Познавательн

ое, 

патриотическ

ое 

социальное, 

оздоровитель

ное  

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

День 

здоровья  

(3-я 

неделя 

месяца) 

Событие  Спортивные досуги «Осенние 

старты» 

Оздоровитель

ное  

5-7 

Неделя 

юных 

шахматис

тов  

(4-я 

неделя 

месяца) 

 (ЧФУ) 

Беседы/озн

акомление 

Событие  

Тематические беседы «Шахматная 

страна». 

 Развлечение «В стране 

шахматных чудес» 

Познавательн

ое  

5-7 

Ноябрь 

4 ноября 

День 

народног

о 

единства 

Событие  Рассматривание иллюстраций, 

беседы о дружбе, «Мой край», 

«Народы России». Беседы «Россия 

великая наша держава!». 

 

 

Патриотическ

ое, 

познавательн

ое, 

социальное 

5-7 
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Мероприятия по проектной 

деятельности «Русский народный 

костюм».  

Кубанские спортивные игры 

 

5-7 

12 ноября  

День 

синички 

Событие  Проблемные беседы о зимующих 

птицах. 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

Социальное  5-7 

26 ноября  

«День 

матери в 

России» 

Событие  Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов.  

Фотовыставка, создание 

видеороликов- поздравлений 

«Самая любимая мамочка моя».  

 

Творческая мастерская «Вместе с 

мамой» (конкурсные работы 

прикладного творчества).  

Праздник «Мамочка милая, мама 

моя…», «День матери-казачки».  

 

Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова» 

 

Казачьи посиделки «День матери-

казачки». 

Социальное   

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

5-7 

30 ноября 

«День 

государст

венного 

герба 

Российск

ой 

Федераци

и» 

Беседы/озн

акомление  

«Государственные символы 

России» 

Познакомить детей с 

изображением герба. 

Рассматривание изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

 

Мини - викторины: «Мой край»,  

Умники и умницы». 

Итоговое мероприятие «Казачьи 

посиделки» 

Познавательн

ое, 

патриотическ

ое 

5-7 

 

«STEM –

образован

ие» 

Мультсту

дия 

(ЧФУ) 

Событие  Видео-открытка «Новогодний 

мультишок. Серия казачьих 

сказок». 

Этико-

эстетическое, 

познавательн

ое 

5-7 

Декабрь 

3 декабря 

«Междун

ародный 

день 

инвалидо

Беседы  Беседы: «Мы все разные, но так 

похожи» (международный день 

инвалидов) 

Социальное 5-7 
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в» 

 

5 декабря: 

День 

добровол

ьца 

(волонтер

а) в 

России; 

Событие  Беседа о волонтерах.  

Дидактические игры «Помоги 

товарищу», «Как поступить в 

данной ситуации». Деятельность в 

рамках проекта «Волонтерская 

деятельность в ДОУ» 

Трудовое, 

социальное 

5-7 

9 декабря:  

День 

Героев 

Отечества 

Беседы/озн

акомление 

Воспитание чувства патриотизма и 

любви к Родине. 

Беседа: «Кто такой герой 

Отечества?» 

 

Спортивный досуг «Казачата – 

веселые ребята» 

Патриотическ

ое, 

социальное 

 

 

Оздоровитель

ное  

5-7 

 

 

 

 

5-7 

12 

декабря 

День 

конститу

ции  

Беседы/озн

акомление 

«Что такое конституция» Познавательн

ое  

6-7 

3-я 

неделя 

месяца 

Беседы  Казачьи посиделки «Традиции и 

православные праздники казаков» 

Познавательн

ое, этико-

эстетическое 

5-7 

31 

декабря 

«Новый 

год» 

Событие  Знакомить с традициями 

празднования Нового года в наше 

стране и разных странах; 

развивать эмоционально 

положительное отношение к 

празднику. 

Творческая деятельность в 

«Мастерской Деда Мороза». 

Этико-

эстетическое 

5-7  

Январь 

Зимние 

гулянья 

(рождеств

енские 

посиделк

и) 

 

Событие   Развлечение «В гостях у 

рождественской ёлочки» 

 

 

Рождественские колядки по 

группам «Приходила Коляда 

накануне Рождества», «Казачьи 

посиделки». 

Спортивный досуг 

«Рождественская звездочка» 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

оздоровитель

ное  

 

 

 

5-7 

27 января  

«День 

снятия 

блокады 

Ленингра

да» 

Событие  Пробудить в детях чувство 

сострадания, переживания и 

гордости за стойкость своего 

народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны. 

Тематический час «День снятия 

блокады Ленинграда» (для детей 

старшего дошкольного возраста) 

Патриотическ

ое, 

социальное, 

познавательн

ое 

6-7 
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Зимние 

забавы 

(4-я 

неделя) 

Событие  Совершенствовать умения детей 

организовывать народные игры, 

познакомить с разными видами 

жеребьевок, считалок; 

формировать знания детей о 

зимних видах спорта. 

 

Спортивное развлечение 

«Зимушка-зима» 

 

Казачьи игры-забавы. 

Спортивный праздник «Зимушка-

зима» 

Оздоровитель

ное 

 

 

 

 

 

 

5-7 

Неделя 

юных 

шахматис

тов  

(4-я 

неделя 

месяца) 

 (ЧФУ) 

Событие  Развлечение «Тайны шахматной 

доски» 

Этико-

эстетическое, 

познавательн

ое 

5-7 

Февраль  

8 февраля 

«День 

российско

й науки» 

Событие  Создание условий для проведения 

экспериментальной деятельности.  

 

Развитие познавательного 

интереса старших дошкольников 

через экспериментирование и 

игровую деятельность.  

Конкурс проектов «Я – юный 

исследователь!» 

Познавательн

ое  

 

 

 

5-7 

21 

февраля 

«Междун

ародный 

день 

родного 

языка» 

Ознакомле

ние/беседы  

Беседы о роли книги и родного 

языка в нашей жизни. 

Познавательн

ое  

5-7 

23 

февраля 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

Ознакомле

ние/беседы  

 

 

Событие  

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты. 

Знакомство детей с разными 

родами войск, боевой техникой.  

 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

 

Спортивно – музыкальное 

развлечение «Богатырские 

забавы» (казачий) 

Познавательн

ое, 

патриотическ

ое, 

оздоровитель

ное 

5-7  

«STEM –

образован

ие» 

Событие  Создание и презентация 

мультфильма «Зимняя история». 

«Серия казачьих сказок». 

Этико-

эстетическое  

6-7 
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Мультсту

дия 

(ЧФУ) 

Создание анимационной открытки 

«23 февраля» 

5-7 

Март  

«Широка

я 

маслениц

а» 

Событие  Разучивание подвижных и 

хороводных игр. 

Продуктивная деятельность: 

изготовление кукол -масленичек. 

Развлечение «Масленица!» 

Этико-

эстетическое, 

патриотическ

ое 

5-7 

8 марта: 

Междуна

родный 

женский 

день 

Событие  Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, радовать близких добрыми 

делами. Праздник «Милее мамы 

нет» 

Творческие мастерские: конкурс 

детско-родительских работ 

«Подарок для мамочки»  

Социальное  5-7 

 

 

 

5-7  

18 марта 

«День 

воссоедин

ения 

Крыма с 

Россией» 

Ознакомле

ние/беседы 

«Крым – Россия вместе» 

Знакомство с историей праздника. 

Просмотр презентаций. 

Познавательн

ое  

5-7 

27 марта: 

Всемирн

ый день 

театра 

Событие  Проведение бесед: «Какие бывают 

театры», «Как вести 

себя в театре». 

Выставка портретов писателей и 

книг «Любимые писатели 

детей нашей группы». 

Конкурс театральных постановок 

«Сказки всем на удивленье», 

посвященный Всемирному дню 

театра. 

Этико-

эстетическое  

5-7 

3-я 

неделя 

месяца 

Событие  Казачьи посиделки «Жаворонков 

закликаем - весну встречаем». 

Этико-

эстетическое 

5-7 

Апрель  

12 апреля 

«День 

космонав

тики» 

Событие  Формировать первоначальные 

представления о планете Земля, о 

космосе; рассказать о 

Ю.А.Гагарине – первом человеке, 

совершившим полет в космос. 

Космические старты «В 

путешествие к далеким звездам». 

Выставка детского творчества 

«Удивительный космос» 

Познавательн

ое 

 

5-7 

22 апреля 

«Всемирн

ый день 

Земли» 

Событие  Формирование экологически 

грамотного поведения, бережного 

отношения к природе, желания 

детей конкретными делами и 

поступками украшать свою 

Познавательн

ое 

5-7  



95 
 

Землю.   

Создание детско-родительских 

газет-репортажей «Интересные 

места, где мы побывали» 

4-я 

неделя 

месяца 

Событие  Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Патриотическ

ое, 

оздоровитель

ное 

5-7 

Май  

9 мая 

«День 

Победы» 

Событие  Расширять знания детей о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне; рассматривание картин, 

иллюстраций. Знакомство с 

традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, 

посвященным героям войны в 

родной 

станице.  

 

Патриотическая акция «Мы 

помним, мы гордимся». 

Выставка детских рисунков 

«Живет победа в поколениях!» 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 

 

Патриотическ

ое, 

социальное, 

этико-

эстетическое  

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

Пасха  Ознакомле

ние  

Событие  

Ознакомление с традициями и 

историей праздника.  

Выставка детских работ «Пасха в 

кубанской семье» 

Казачьи посиделки «Встреча 

Пасхи в казачьей семье» 

Познавательн

ое, 

социальное  

5-7 

19 мая: 

 День 

детских 

обществе

нных 

организац

ий России 

Ознакомле

ние  

Закрепление представления о 

правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в 

семье и школе. 

Беседа по теме: «Мои права» (что 

разрешают дома, как организуется 

детский досуг, как проявляется 

уважительное отношение членов 

семьи друг к другу). 

Социальное  6-7 

24 мая 

«День 

славянско

й 

письменн

ости и 

культуры

» 

Ознакомле

ние  

Формирование интереса и 

уважения к родной культуре, 

показать ее взаимосвязь со 

славянской культурой. 

Рассматривание «Азбуки». 

Познавательн

ое  

5-7 

«STEM –

образован

Событие  Анимационная открытка «Великая 

победа» 

Этико-

эстетическое, 

5-7  
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ие» 

Мультсту

дия 

(ЧФУ) 

патриотическ

ое  

1-2-я 

неделя 

месяца 

Событие  Час патриотизма «Казачья 

доблесть, дух и слава».  

 

Мастер-класс «Фланкировка 

казачьей шашкой». (показ 

педагогом и казаком-наставником 

с участием учащихся СОШ №14 

станицы Ярославской)  

Этико-

эстетическое, 

патриотическ

ое 

5-7 

Июнь  

1 июня 

«День 

защиты 

детей» 

Событие  Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и 

представления о международном 

празднике - Дне защиты 

детей. 

Праздник «День защиты детей» 

Социальное  5-7  

6 июня 

«День 

русского 

языка» 

Событие  Беседа «Откуда сказка к нам 

пришла», дидактическая игра 

«Отгадай сказку». Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

А.С. Пушкина 

Викторина по русским народным 

сказкам 

Познавательн

ое  

5-7 

12 июня 

«День 

России» 

Событие  Ознакомительные беседы «Моя 

родина – Россия». 

Праздник «День России» 

Патриотическ

ое  

5-7 

Июль  

8 июля 

«День 

семьи, 

любви и 

верности» 

Событие  Способствовать формированию у 

детей понимания ценности семьи. 

Знакомство с историей праздника 

«Дня семьи, любви и верности». 

Изготовление символа праздника 

– ромашки. 

Фотовыставка «В кругу семьи». 

Досуговые мероприятия по 

тематике праздника. 

 

Казачьи посиделки «Семья казака» 

Социальное  5-7  

30 июля 

«День 

Военно-

морского 

флота» 

Ознакомле

ние  

Беседы о празднике «День 

Военно-морского флота», д.и. 

«Морские профессии», «Морское 

путешествие на 

корабле», рассматривание 

иллюстраций «Моряки Военного 

флота» 

Познавательн

ое, 

патриотическ

ое  

5-7 

Август  

22 

августа 

Ознакомле

ние  

Формировать основы патриотизма. 

Познакомить с 

Патриотическ

ое 

5-7 
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«День 

Государст

венного 

флага 

Российск

ой 

Федераци

и» 

 

 

 

 

 

 

Событие  

символическим значением флага 

России, закрепить знания 

детей о значении цветов, 

изображенных на флаге.  

Игры: «Собери флаг», «Я живу в 

России». 

Проведение флешмобов по 

тематике праздника. 

27 

августа 

«День 

Российск

ого кино» 

Событие  Познакомить детей с историей 

празднования «Дня кино в 

России». Просмотр презентаций 

по теме. 

Организация досуга «День кино». 

Выставка детских работ «Мой 

любимый мультфильм». 

Этико-

эстетическое  

5-7 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
В краткой презентации Программы должны быть указаны:  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ОВЗ, если Программа предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории детей;  

2) ссылка на федеральную программу;  

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Краткая презентация Программы Возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа. 

Программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ от 5 до 7 лет и реализуется в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. В группы принимаются 

воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии. Основание зачисления в группу является заключение ПМПК.  

Используемые Программы 

Программа опирается на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденную Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 25 ноября 2022г. ФАОП ДО 

реализуется педагогическими работниками ДОО во всех помещениях и на территории 

детского сада. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- взаимодействие с семьей в духе партнерства. 


