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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Веселые гномики» с. Небуг 

муниципального образования Туапсинский район (далее - МБДОУ), разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (далее 

ФАОП ДО), утв. приказом Минпросвещения России № 1022 от 24 ноября 2022г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

В МБДОУ функционирует 4 группы компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет. Контингент воспитанников компенсирующих групп формируется 

в соответствии с их возрастом и решением районной медико-педагогической 

комиссии. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Стандарта: 

 

Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
ФАОП ДО – утверждена Приказом 

Министерства просвещения 

Российской федерации № 1022 от 

24 ноября 2022 г.  

Реализуется педагогическими 

работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории 

детского сада, с детьми ОВЗ.  

Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Составляет, примерно 90% от 

общего объема Программы 

Парциальная программа по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста представлений об 

организме человека «Анатомия для дошкольников» 

Реализуется воспитателями групп старшего 

дошкольного возраста во всех помещениях и на 

территории детского сада.  

Дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Составляет, примерно 5% от общего объема 

Программы. 

Парциальная программа  для детей 

подготовительной к школе группы по 

формированию позитивной мотивации к обучению. 
Куражева Н. Ю., Козлова И. А. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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  Дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Составляет, примерно 5% от общего объема 

Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 10 % и ориентирована:  

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;  

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и МБДОУ в целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБДОУ 

ДС № 17 на основании запроса родителей воспитанников, образовательного 

интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов учреждения и 

предназначена для использования в данном МБДОУ.  

АОП ДО разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад 

№17 «Веселые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский 

район в составе: 

1. Заместитель заведующего по УВР С.Н. Иваник 

2. Учитель-логопед Л.В. Мочалова 

3. Учитель-логопед И.М. Гарбуз 

4. Воспитатель М.И. Буслова 

5. Воспитатель Е.Ю. Королева 

6. Инструктор физ. воспитания О.В. Малахова 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Веселые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский район 

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики»        

с. Небуг. 

Место нахождения: 

- юридический адрес: 352831, Краснодарский край, Туапсинский район,  

с. Небуг, ул. Центральная, 12-А, телефон: 8(86167) 75-1-46. 

- фактический адрес: 352831, Краснодарский край, Туапсинский район,               

с. Небуг, ул. Центральная, 12-А, телефон: 8(86167) 75-1-46. 
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Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Учредитель: администрация муниципального образования Туапсинский 

район. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Туапсинский район от 20.07.2015 года № 1836. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 № 

0003937 от 18.09.2015 г., действующей бессрочно.  

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ: 

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 

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 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 норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

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
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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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 11 мая 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/0001201606030031?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 образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/  

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  

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://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
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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/ 

        

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 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного 

образования.  

Программа сформирована как психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная часть: 

Цель АОП ДО определена в соответствии с п. 10.1 ФАОП ДО: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи АОП ДО определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ 

(ТНР); 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
https://docs.cntd.ru/document/460171544
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

(ТНР) как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

с ОВЗ (ТНР); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

представлений об организме человека «Анатомия для дошкольников». 

Цель: Углублять представления об общевитальных признаках человека: 

чувствительности, дыхании, питании, движении, росте, формируя 

элементарное представление о строении и функциях внутренних органов 

(систем) 

Задачи: 

 формировать у каждого ребёнка представление о собственной (и других 

людей) физической уникальности, сосредотачивая внимание на том, что его 

отличает и что объединяет с другими людьми; о том, что душевная доброта, 

уважение к другим, а также физическое здоровье делают человека красивым; 

 формировать представление о том, что человеческое тело имеет 

сложное внутреннее строение; внутренние органы можно увидеть с помощью 

медицинских аппаратов; 
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 формировать элементарные представления о том. что кости разных 

форм и размеров составляют скелет человека; у детей они растут. 

  2. Программа психологических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста  Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 

2007. — 240 с. 

Цель: обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся  

психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; раскрыть основные закономерности 

подготовки ребенка к успешному обучению в школе. 

Задачи реализации программы: 

 развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

 развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления;  

   развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

 развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

  формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований.  

Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на 

администрацию дошкольной организации (заведующего, заместителя 

заведующего по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и 

попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
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Согласно п. 10.3 ФАОП и п. 1.4 Стандарта Программа построена на 

следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Согласно п 10.3.5. ФАОП ДО Программа также построена на 

специфических принципах и подходах: 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка 

с ЗПР. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о 
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ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие 

с медицинскими учреждениями. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой -

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 

прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется 

на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 
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подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

 Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

Программа основывается на следующих подходах: 

Подход Отражение в Программе 

Культурно-исторический 

подход (Л.С. Выготский)  
 учет интересов и потребностей ребенка, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

 организация образовательного процесса в виде 

совместной деятельности ребенка и взрослого; 

 учет современной социокультурной среды 

Деятельностный подход  
(А.Н. Леонтьев,  

Д.Б. Эльконин,  

А.В. Запорожец,  

В.В. Давыдов)  

 активное взаимодействие ребенка с окружающей его 

действительностью; 

 мотивация ребенка на достижение цели, желаемого 

результата; 

 включение познавательного компонента в разнообразные 

виды и формы организации детской деятельности 

Личностный подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. 

Запорожец)  

 утверждение в образовательном процессе субъектных 

(партнерских) отношений между участниками 

образовательного процесса  

Аксиологический подход  создание условий для формирования у детей 

общечеловеческих ценностей; чувства принадлежности к 

своей семье, ближайшему социуму 

Культурологический 

подход 
 ориентация образования на формирование общей 

культуры ребёнка, на освоение им общекультурных 

ценностей 

Системный подход  программа создана как система, в которой все элементы 
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взаимосвязаны; 

 соблюдается интеграция задач познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, 

 художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Принципы:  

 

Принцип Отражение в Программе 

Принцип развития Развитие понимается как появление у ребёнка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности 

Тематический 

принцип 

построения ФАОП 

в основу реализации ФАОП положен принцип тематического 

планирования образовательного процесса, который обеспечивает: 

 концентрическое наращивание материала по всем разделам 

лексических тем; 

 «проживание» ребёнком содержания ФАОП во всех видах 

детской деятельности; 

 технологичность работы педагогов по реализации ФАОП; 

 выполнение функций сплочения общественного и семейного 

образования; 

 основу для разработки ФАОП, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Принцип 

самоценности 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь 

Принцип 

адаптивности 

реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру; 

- возможность освоения ребёнком ФАОП на разных этапах её 

реализации  

 

Подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с подходами обязательной части 

Программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста. 

 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 

Туапсинского района Краснодарского края. Основными участниками 
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реализации Программы являются: дети  дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Концепция МБДОУ предполагает создание полноценных условий для 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей каждого воспитанника в группах разной 

направленности на основе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия работников МБДОУ и родителей (законных 

представителей) детей в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО. 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

педагогический коллектив МБДОУ относит:  

- количество групп и предельная наполняемость; 

- возрастные характеристики воспитанников;  

- кадровые условия; 

- региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

- социальные условия и партнеры. 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

 

В ДОО функционирует 4  группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II, III уровня) полного дня (10 

часов). 

 

Возрастная 

группа 

Направленность Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Предельная 

наполняемост

ь (САНПИН) 

Предельная 

наполняемость 

(Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 

373) 

старшая компенсирующая 5 - 6лет 2 20 20 

подготовительн. компенсирующая 6 -7лет 2 20 20 

 

Возрастные характеристики. 

 

 Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Для реализации Программы и организации образовательного процесса 

важное значение имеют возрастные психологические характеристики развития 

воспитанников. 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально 

спланировать работу с детьми на основе интеграции детской активности в 

различных направлениях образовательной работы с детьми. Непосредственно-
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образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной 

литературы) и их интеграцию с использованием форм и методов работы, что 

приводит к постепенному формированию целостной картины мира. 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в 

группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером 

группы, в которой он находится, и составляют два года. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей 

шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. 

По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а 

масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. Каждый возрастной 

этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных 

частей тела. В течение шестого года, например, быстро увеличиваются длина 

конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются 

индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность 

грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа 

и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же 

между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей 

черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или 

окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается 

и окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как 

даже самые легкие ушибы в области носа, уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, 

нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен 

следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых 

поручений. Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно 

нескольких детей. В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них — это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты 

крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 
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мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, 

требующих работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности является 

развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные 

рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные 

рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного 

во внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища в 

пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять 

и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания.  

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят 

к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности количество 

заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, 

но она зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи 

годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в 

среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 

раз, а при беге — еще больше. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) 

показали, что резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной 

систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия 

проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей 

группы в течение года может быть увеличен с 0,6—0,8 до 1,2—1,6 км. Прыгать 

через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в 

двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи называют 

период от пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать 

случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечнососудистая система.  

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденное размеры 

сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы 

жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его 

к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. 
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Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, 

формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, дети старшего 

дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под понятием 

«одежда» подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, 

брюки и др. Теперь они способны выделять признаки, объединяющие разные 

группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет то, 

что все они сделаны руками человека. У детей расширяются представления об 

основных видах взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это 

создает возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. В 

учебно-воспитательном процессе необходимо широко использовать способность 

центральной нервной системы к образованию сложных межфункциональных 

связей. У ребенка 5—6 лет проявляется параллельность, одновременность 

течения нервных процессов в разных анализаторных системах. Так, целями для 

метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. 

Попав (после одной—трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с 

изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) обозначает 

количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой). На 

шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче 

формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, 

запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного 

торможения способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще 

поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. Однако задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — сила, 

уравновешенность и подвижность — также совершенствуются. Дети быстрее 

отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать 

плотность занятий, включать в двигательные упражнения элементы, 

формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных 

процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой 

медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может 

быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей пяти-

шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 
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процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену привычного 

уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении 

подвижных игр, режимных мероприятий и т. д 

Развитие личности 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в 

представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. Появление 

произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка: целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, 

а овладение собственным поведением. Существенно меняется представление 

ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет в образе Я ребенка 

присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, 

какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. 

Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В образе 

Я, кроме Я-реального — тех качеств, которые, по мнению ребенка, у него 

имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, ребенок шестого 

года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные 

черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно 

просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, 

— не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок 

хочет себя видеть, является психологической предпосылкой становления 

учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не 

столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание 

палочек и букв может представлять для детей особый интерес. Существенным 

побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Еще одно важное изменение 

происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого возраста 

сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для 

ребенка. До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение 

сверстников, все же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет 

сверстник является для ребенка лишь более или менее приятным либо 

интересным объектом. На четвертом году жизни ребенка больше интересуют 

предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная 

игра — важнейшая основа детских взаимоотношений — по-настоящему еще 
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недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество 

недоразумений. Общение в форме обмена впечатлениями и мыслями не 

представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные проблемы 

и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить необходимое 

сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют 

полноценно осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают 

переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому общению со 

сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих 

знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в 

виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. Как мы уже отмечали, у ребенка развивается 

представление о себе, благодаря этому он начинает более дифференцированно 

воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. Все это, вместе взятое, 

приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. Это, во-первых, 

изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его 

эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, 

появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) В играх действия детей становятся весьма разнообразными. К 

моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде 

и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребенка к предстоящей работе, позволяет 

совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем 

лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень 
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эффективна игровая мотивация. Например, большее число новых слов дети 

запоминают не на занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание 

сделать необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 

40—70 минут) длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят 

цель в индивидуальной игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 

80 до 92% увеличивается число умеющих ставить цель в общей игре. 

Развитие психических процессов 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. 

У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; происходит систематизация представлений 

детей. Они различают и называют не только основные цвета и их оттенки по 

светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к 

его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания составляет в 

начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 

5—6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже 

показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: 

детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую 

входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из 

фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: 

он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как 

было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 

увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 

обусловливает возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и 

последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 

становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

    Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного 

созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост 

на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как 

у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы 

окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной 

и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 
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является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок 

самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но 

и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить 

свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот 

период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников 

приемам классификации и группировки в целях запоминания. 
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Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-

логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, 

понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь 

взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте 

начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший 

дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные 

образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально 

новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе.  
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд 

важных задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим 

дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое 

самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению 

многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического 

развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в 

школе: 

 Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего 

круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. • 

Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в 
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обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости 

(социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 

потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный 

мотив учения). 

 Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей 

между явлениями; возможность логического запоминания, умение 

воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 

функциональное созревание структур головного мозга. 

 Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной 

жизни. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 ОНР 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 ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

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 
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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 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'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] 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. 

 

Кадровые условия 
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 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

МБДОУ.  

 
Административный 

состав 

Педагогический  

состав 

Учебно- 

вспомогательный  

персонал 

Прочий 

 персонал 

Заведующий - 1 Воспитатель  – 4 Младший воспитатель 

– 2   

10  

Заместитель 

заведующего по УВР 

– 1  

музыкальный 

руководитель  – 1  

Инструктор по 

физической 

культуре – 1  

Учитель – логопед 

– 2  

 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через посещения 

методических объединений муниципального образования Туапсинский район, 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональные особенности. 
Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население села Небуг составляет более 4000 человек, многонациональное, 

большую часть составляют русские. В селе представлены такие 

национальности как адыги, армяне, адыгейцы, украинцы, белорусы, татары и 

другие При организации образовательного процесса в ДОО учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями 

(даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников ДОО, в общем количестве детей, невелик). 

Демографические особенности. В последние годы наблюдается 

естественный прирост населения села, однако рождаемость уменьшилась. Это 

привело к закрытию некоторых групп детского сада.  

Климатические особенности. Село Небуг расположено у черноморского 

побережья на южном склоне Главного Кавказского хребта, с трёх сторон 

окружено горными грядами, со смешанным сосновым и лиственным лесом. 

Климат в селе переходный от умеренного к субтропическому. Его в основном 

характеризуют воздушные массы, дующие с акватории Черного моря. 

Среднегодовая температура воздуха составляет около +13°С, со средними 

температурами июля около +26°С, и средними температурами января около 

+4°С. 
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Данные климатические условия позволяют проводить основную 

двигательную активность, а также решать ряд образовательных задач на 

прогулочных участках круглогодично. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация 

Программы осуществляется круглогодично с выделением двух периодов. 

1) С 01 сентября по 31 мая. Для этого периода в режиме дня характерно 

наличие выделенной в первую или во вторую половину дня (СанПиН 1.2.3685-21) 

занятие в процессе организации педагогом различных видов детской 

деятельности. 

2) С 1 июня по 31 августа. В этот период увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе. Образовательная 

деятельность переносится на прогулку с преобладанием художественно-

эстетического и физического направлений, самостоятельной деятельности 

детей по их интересам и инициативе. Занятия проводятся в форме 

образовательного события или подготовки к нему, согласно годовому плану 

ДОО. 

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Для реализации Программы МБДОУ использует взаимодействие с 

социальными партнерами наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, медицинские, культурные, и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности.  

Детский сад строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

- учета запросов общественности;  

- принятия политики детского сада социумом; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е 

Общественные 

организации, учреждения 

 

Формы взаимодействия 

 

Основание 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

МКУ «Комитет развития 

образования Туапсинского 

района», структурное 

подразделение ПМПК 

Оказание своевременной психолого-

педагогической помощи 

воспитанникам с целью определения 

образовательного маршрута 

Договор  

о взаимодействии  

БПОУ РК 

«Многопрофильный 

колледж» г. Городовиковск 

Организация практической подготовки 

обучающихся по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Договор о 

взаимодействии   

МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе 

МО Туапсинский район 

Совместное использование имеющихся 

ресурсов для осуществления 

взаимовыгодного сотрудничества в 

области экологического воспитания и 

образования детей дошкольного 

возраста 

Договор о 

взаимодействии 

ГБО ДО КК ЭБЦ  

г. Краснодар 

Краснодарского края 

Привлечение обучающихся к 

улучшению экологического состояния 

окружающей среды 

Соглашение 
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К
у

л
ь
ту

р
а 

МКУК «Небугская 

централизованная клубная 

система» с. Небуг 

Туапсинского района 

Проведение мероприятий, 

направленных на удовлетворение 

интереса к культурно-досуговой 

деятельности  

Договор о 

творческом 

сотрудничестве 

МКУ «Центр 

развития личности» 

администрации 

Небугского сельского 

поселения 

Туапсинского района 

Проведение спортивных, 

познавательных и культурно-досуговых 

мероприятий в Небугском поселении 

По отдельному 

плану 

К
а

за
ч
ес

т
во

 

Небугское казачье 

общество Туапсинского 

районного казачьего 

общества 

Черноморского 

окружного казачьего 

общества Кубанского 

войскового казачьего 

общества 

Коллективные посещения, встречи с 

интересными людьми, познавательные 

викторины, экскурсии 

 

По запросу 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

МРЭО № 2 ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Краснодарскому краю 

Проведение бесед, совместных 

мероприятий  по Правилам дорожного 

движения 

По запросу 

 

МЧС России Профилактика проведение совместных 

мероприятий по пожарной 

безопасности среди детей и 

сотрудников ДОУ. 

По запросу 

 

Материально-техническое оснащение 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс осуществляется через включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального 

развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в 

сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

Обязательная часть  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Федеральной программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного 

года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы ФАОП ДО 10.4.3.3. 

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; 

 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 педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 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 обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника 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 

педагогических работников: 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; 
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 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Планируемые результаты реализации парциальной программы 

«Анатомия для дошкольников». 

В процессе реализации программы дети овладевают знаниями о том, 

что Здоровье – это состояние полного физического, духовного, и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов: 

 ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

 

Планируемые результаты реализации регионального компонента, 

традиций и событий МБДОУ 

Ребенок:  

 имеющий представления об основных традициях и обычаях, регулирующих 

общение представителей разных этносов в месте проживания; 

 имеющий представления о Туапсинском районе, как части России; об улицах, 

достопримечательностях, учреждениях, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории родного села; 

 любящий свой детский сад, малую родину,  

 испытывающий чувство привязанности к коллективу детского сада, его 

сотрудникам; 

 принимающий и уважающий традиционные события, праздники и памятные 

даты сообщества, в котором он живет. 

Планируемые результаты реализациипПарциальной программы  для 

детей подготовительной к школе группы по формированию позитивной 

мотивации к обучению.  

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и 

социального мотивов. 

Способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один 

предмет в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 
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Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Умение критически относиться к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

Появление учебно-познавательного мотива 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО  Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения 

детьми с ОВЗ (ТНР) планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3. карты развития ребенка с ОВЗ; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 
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диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Подробнее система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений представлена в п. 2.6 Программы. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных 

этапах освоения программы используется  диагностическое пособие: 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР /авт.-

сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать 

условия развития детей, определить индивидуальные образовательные 

траектории и, при необходимости, осуществить их коррекцию. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

обязательной части Программы в равной степени применима для части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся 

с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 



34 
 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

ФАОП 

ДО, пп/  

Образовательная область QR -код 

32.1. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

32.2. Познавательное развитие 
 

32.3 Речевое развитие  
 

32.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

32.5 Физическое развитие 
 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области (в 

соответствии с УМК ФОП ДО) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие.pdf
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы мотивы и 

желания воспитанников, членов их семей и педагогов, и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

  условий с. Небуг, Туапсинского района, Краснодарского края;  

- актуальные тенденции развития современного общества; 

- сложившиеся традиции МБДОУ; 

- парциальные программы и формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников МБДОУ, а также возможностям педагогического коллектива. 

В вариативной части Программы решаются узконаправленные и 

специфичные для реализуемой образовательной области задачи, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений МБДОУ ДС № 17 

«Весёлые гномики» с. Небуг программы, культурные практики, 

образовательные технологии, формы организации образовательной работы.  

Анализ физического развития детей выявил - на фоне экологической и 

социальной напряжённости в стране, на фоне небывалого роста болезней, 

чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания 

в дошкольном возрасте. В этот период у ребёнка закладываются основные 

навыки по формированию здоровья, это самое благоприятное время для 

выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. 

Таким образом, в МБДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальная образовательная 

программа валеологической направленности, которая охватывает своим 

содержанием воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Наша работа по валеологии направлена на то, чтобы развитие ребенка 

было гармоничным благодаря здоровьесберегающим технологиям воспитания.  

Валеология – наука о здоровом образе жизни, сохранении, формировании и 

управлении здоровья. 

Под здоровьем ребенка понимается совокупность показателей его 

физического, психического и социального статуса, которые опосредованно 

направляют, регулируют, контролируют становление его готовности к 

естественному вхождению в учебный процесс. Соматические, 

интеллектуальные, психические компоненты здоровья ребенка выступают 

глубинным психобиологическим базисом целостного развития. 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для формирования 

здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное 

отношение к миру, окружающим людям – все это зависит от того насколько 

добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит свою работу. 

Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка потоком 

пока еще неосознанной информации, а дать возможность поразмышлять, 

подумать, прислушаться к своему организму. 
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Анализируя социокультурное пространство, собственные ценностные 

ориентации родителей и воспитателей, мы пришли к выводу, что для всех 

участников образовательного процесса очень важным является, с одной 

стороны, сохранения здоровья детей, с другой стороны – их культурно 

нравственное развитие. Укрепить физическое здоровье можно только опираясь 

на такие ценности, как красота, добро и творчество, которые ведут к 

чистоте помыслов души и сердца и к чистоте поступков, способствуют 

физическому и психическому здоровью. 

Учитывая важность этой проблемы, нами был организован поиск 

средств, сохраняющих здоровье детей, и повышающих уровень их культуры 

здоровья. 

Данная работа реализуется в рамках образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» при интегрированном решении задач других 

образовательных областей. 

Воспитывать у детей мотивации здорового образа жизни и 

мотивационные установки на приоритет здоровья перед болезнями. Здоровый 

образ жизни - главная цель формирования, сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья. 

Содержание работы по формированию представлений об организме 

человека: Программа «Анатомия для дошкольников». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы 

реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей. 

Вариативные формы реализации в соответствии с ФАОП ДО: 

1) игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно - конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

2) общение со взрослыми (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

3) речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

4) познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

5) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
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6) двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

7) элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

8) музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

используют следующие методы: 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСОЗНАНИЕ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОТИВАЦИЯ ОПЫТА 

ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- Приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения;  

- упражнение; 

-воспитывающие 

ситуации;  

- игровые методы 

 

- Рассказ на моральные 

темы;  

- разъяснение норм и правил 

поведения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- этические беседы, 

обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций; 

- личный пример 

 

- Поощрение; 

- методы развития эмоций; 

- игры; 

- соревнования; 

- проектные методы 

 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной  

 

деятельности детей, согласно п. 23.6.1. ФОП ДО: 

 
Информационно

-рецептивный 

метод 

Репродуктивны

й метод 

Исследовательский 

метод (проектный) 

Проблемное 

изложение 

Эвристически

й метод 

(частично-

поисковый) 

при 

использовании 

предъявляется 

информация, 

организуются 

действия ребёнка 

с объектом 

изучения 

(распознающее 

наблюдение, 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

кино- и 

диафильмов, 

просмотр 

предполагает 

создание 

условий для 

воспроизведени

я представлений 

и способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

(упражнения на 

основе образца 

педагога, 

беседа, 

составление 

рассказов с 

опорой на 

включает составление 

и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования 

и опытов (творческие 

задания, опыты, 

экспериментирование)

. Для решения задач 

воспитания и 

обучения широко 

применяется метод 

проектов. Он 

способствует 

развитию у детей 

исследовательской 

представляе

т собой 

постановку 

проблемы и 

раскрытие 

пути её 

решения в 

процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений

; 

 

проблемная 

задача делится 

на части - 

проблемы, в 

решении 

которых 

принимают 

участие дети 

(применение 

представлений 

в новых 

условиях); 
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компьютерных 

презентаций, 

рассказы 

педагога или 

детей, чтение) 

предметную или 

предметно-

схематическую 

модель); 

активности, 

познавательных 

интересов, 

коммуникативных и 

творческих 

способностей, 

навыков 

сотрудничества и 

другое. Выполняя 

совместные проекты, 

дети получают 

представления о своих 

возможностях, 

умениях, 

потребностях. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

используется комплекс методов. 

 При реализации Программы педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

-  реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

- двигательной  (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

МБДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

т.ч. технические, соответствующие материалы (в т.ч. расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
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реализации Программы. 

Для реализации Программы МБДОУ отобран ы следующие способы 

технологии, приемы) в дошкольном возрасте (3 года - 7 лет):  

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии 

эффективной социализации, развивающий диалог, утренний и вечерний круг, 

технология «ТРИЗ», образовательное событие, личностно-ориентированные. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

обязательной части Программы. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Обязательная часть (п. 24 ФАОП ДО) 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
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различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 
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органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В МБДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные 

формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 
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развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни МБДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 
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исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 
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изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности 

на групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр книги, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 
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‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы и 

дополняются следующими: 

 

Характеристика культурных практик дошкольников 

 
Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение 

доступных возрасту гигиенических процедур, а 

так же соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 
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планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

первичных ценностных представлений.  

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением.  

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.  

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребенка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 
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зависимости от ситуации.  

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

1. уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2. организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3. расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4. поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создают условия для развития произвольности в деятельности, используют 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6. поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 
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активизируют собственную активность и смекалку ребёнка, намекают, 

советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8. Поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Создание педагогических условий, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество: 

 определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю,  

 постоянная поддержка желания преодолевать трудности; 

 поощрение ребёнка за стремление к таким действиям; 

 нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и 

приемов: 

1. Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и 

поощряют попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряют активность детей в поиске, принимают любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживают 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентируют 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят 

за результат, вызывают у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4. Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
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5. Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие 

ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде, в которых активизируют желание детей 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности (новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 Согласно п. 39.3 ФАОП ДО Основной целью работы с родителями 

(законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 
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воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2. открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

обеспечен обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагоги придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); этично и разумно используют полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

обеспечена возможность включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Взаимодействие семьи и ДОО включает следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 
Аналитическое  Коммуникативно-

деятельностное  

Информационное 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, 

групповые родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. Информационные 
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«почтовый 

ящик» 

гостиные, родительские клубы и 

другое; включают также и 

досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с семейными 

традициями. 

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; 

медиа репортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Согласно п.45.1 ФАОП ДО, целью ПКРР является: создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цели программы ПКРР: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа КРР предусматривает: 
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 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителей (законным 

представителям). 

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 ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

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, 
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 наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы 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. 

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. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО; 
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 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. 

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 



56 
 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. 

Беседа 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. 

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; 
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действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. 

В заданиях 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. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для 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 
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проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко - слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 
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В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 
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делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -

волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных).  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

3. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 
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Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 

и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1.Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 
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звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). 

6. 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). 

7. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая 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. 
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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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

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

практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 
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 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 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. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.  

КРР в МБДОУ осуществляют: учителя-логопеды, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк) в состав, которого входит: заведующий, заместитель заведующего по УВР, 

учитель-логопед, воспитатель. Председателем ППк является заместитель 

заведующего по УВР. 

Деятельность специалистов ППк МБДОУ 

 
Заявление родителей 

Педагогическая характеристика 

  

Заключение договора с родителями на обследование ребёнка 

  

Обследование ребёнка специалистами консилиума 

  

Составление заключения 

                                                      

 

В целях обеспечения своевременной помощи детям, нуждающимся в 

коррекции речевых или иных нарушений в развитии, дети направляются на 

Выработка рекомендаций 
Планирование 

коррекционной работы 

Решение вопроса об 

адекватных условиях 

обучения и воспитания 
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обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК), 

действующей на основании договора о взаимодействии МКУ «Комитет развития 

образования Туапсинского района» структурное подразделение ПМПК и 

МБДОУ для прохождения психолого-медико-педагогической диагностики 

(обследования) с целью определения образовательного маршрута. 

На обследование ПМПК воспитанники направляются: 

- по запросам родителей (законных представителей) ребенка; 

- по направлению ППк МБДОУ. 

 

 
Согласно заключению комплексного ПМПК обследования, если 

родителям воспитанников рекомендовано посещение детьми образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования в сопровождении узкими специалистами 

соответствующего профиля, ребёнок переводится в компенсирующую группу. 

КРР МБДОУ осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во 

всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в 

условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих 

групповых (индивидуальных) занятий. Строится дифференцированно, в 

Индивидуальное обследование ребёнка специалистами МБДОУ 

Реализация 

рекомендаций районной 

ПМПК по развивающей 

и коррекционной работе 

Индивидуальная 

коррекционная работа 
Групповая 

коррекционная работа 

Направление ребёнка на 

муниципальную (районную) 

комиссию (ПМПК) 

Проведение оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

(динамическое или итоговое обследование с 

выходом на консилиум) 

Определение маршрута коррекционной 

помощи ребёнку, прогноза дальнейшего 

развития 

(коллегиальное проведение консилиума) 

Согласование деятельности различных специалистов по 

развивающей коррекционной работе 

Запрос на обследование ребёнка на консилиуме 

(по согласованию с родителями (законными представителями) 
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зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения.  

КРР реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППк МБДОУ. 

Содержание КРР (в соответствии с п.28 ФОП ДО): 
 

Диагностическая работа Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная работа 

1.Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении; 

2.Комплексный сбор сведений 

об обучающемся; 

3.Изучение уровня общего 

развития обучающихся, 

возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

4.Изучение уровня адаптации и 

адаптивных возможностей 

ребенка; 

5.Мониторинг развития детей и 

предупреждение возникновения 

психолого- педагогических 

проблем в их развитии; 

6.Всестороннее психолого-

педагогическое изучение 

личности ребёнка; 

7.Системный контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка, за 

созданием необходимых 

условий, соответствующих его 

особым образовательным 

потребностям. 

1.Выбор оптимальных 

коррекционно-развивающих 

программ (методик) 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

соответствии с его ООП; 

2.Организация, разработка и 

проведение специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

3.Создание насыщенной 

РППС для разных видов 

деятельности;  

4.Формирование 

инклюзивной 

образовательной среды. 

1.Разработка рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с детьми с 

трудностями в обучении и 

социализации; 

2.Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимся; 

3.Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с 

ребёнком. 

Информационно-

просветительская работа 

1.Различные формы 

просветительской 

деятельности; 

2.Проведение тематических 

выступлений, онлайн-

консультаций для педагогов 

и родителей (законных 

представителей). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

МБДОУ осуществляет платные образовательные услуги. 
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№ Направлен- 

ность 

Наименование 

образова- 

тельной  

услуги 

Специалист  Цель  

1 Художественная «Топотушки»  Музыкальный 

руководитель, 

хореограф 

приобщение детей к 

танцевальному искусству, 

выявление и раскрытие 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

хореографии, обучение 

культуре движений, основам 

классического, народного и 

бального танца 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Крепыш» Инструктор по 

физической 

культуре 

формирование правильной 

осанки, развитие всех групп 

мышц, профилактика 

плоскостопия, стимуляция 

двигательных функций 

дошкольников с помощью 

игровых тренажеров, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

3 Социально-

педагогическая 

«Хочу всё 

знать» 

Воспитатель  Подготовка к школе; развитие 

мотивации, 

любознательности, 

умственной активности, 

стремление узнавать новое, 

умение взаимодействовать в 

коллективе 

4 Социально-

педагогическая 

«Логотошка» 

 

Учитель-

логопед 

Коррекция  речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности МБДОУ, 

обеспечение полноценного 

речевого и психического 

развития 

 

2.8. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ (ТНР) в Организации предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 
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   Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в МБДОУ - 

личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества.     

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цель и задачи РПВ в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

РПВ. 

Система оценки результатов освоения РПВ (особенности проведения 

педагогической диагностики) 
Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 



69 
 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для обучающихся 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, 

родителям (законным представителям), 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 обучающихся, 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 педагогическим работником 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.  

Согласно п. 49.4. ФАОП ДО, основными условиями реализации РПВ в 

ДОО являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Согласно п. 49.5. ФАОП ДО, задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, 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 (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

организационному разделу обязательной части Программы, в части реализации 

РПВ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51.3 ФАОП ДО  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно  - пространственной 

среды (далее – РППС) 

Обязательная часть  (п.31. ФОП ДО) 

 

 РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОО учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

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

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 

 требованиям Стандарта; 

 данной Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

 

К сети Интернет подключены, с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр, следующие помещения:  

- кабинеты специалистов: (учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре); 

- интерактивный кабинет; 

- кабинеты специалистов дополнительного образования; 

- методический кабинет; 
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- комната отдыха; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- кабинет заместителя заведующего по АХР. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

Интерактивное оборудование в образовательном процессе: 

 

Интерактивный кабинет 

Учебно-методическое 

интерактивное 

оборудование, 

пособия 

Задачи Направления 

развития 

«Свойства и 

расположение 

предметов»,  

5-7 лет 

(80 игр) 

Расширение зрительно-

пространственного восприятия. 

Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие графических навыков 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Представления об 

окружающем мире», 5-

7 лет 

(100 игр) 

Расширение кругозора. Развитие 

зрительно-пространственного 

восприятия.  

Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие графических навыков 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Говорящие картинки», 

3-5лет 

(168 заданий.  

133 раскраски) 

Расширение слухового восприятия. 

Улучшение артикуляции. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие речи. 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Шаг за шагом»,  

4-6 лет 

(340 заданий.  

370 рабочих листов) 

 

Связная речь, зрительное и 

слуховое восприятие,  

Графические навыки. 

Математические представления. 

Представления об окружающем 

мире. 

Социализация 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

Комплекс 

интерактивная 

песочница-стол 

«Полянка» 

С использованием комплекса 

можно строить занятия, 

соответствующие календарно-

тематическому планированию и 

ФГОС, интегрировать 

образовательные области. Занятия с 

использованием интерактивной 

песочницы помогают формировать 

у детей картину целостности мира, 

расширять кругозор и развивать 

познавательно – исследовательскую 

деятельность 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 
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Условия организации обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ и 

инвалидов. 

 
 Наличие воспитанников с 

ОВЗ 

Старший возраст (5-7 лет), дети с тяжёлыми 

нарушениями речи – 4 компенсирующие группы 

1 Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

(пособия и оборудование 

при необходимости 

используется 

воспитанниками 

общеобразовательных 

групп) 

1. Наличие помещений для проведения практических 

занятий: 

- два кабинета учителя-логопеда; 

- интерактивная комната; 

- сенсорная комната; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал. 

2. Средства обучения и воспитания по программе 

«Доступная среда»: 

- воздушно-пузырьковая трубка с пультом 

управления; 

- блок «Математика» для детей 5-7 лет; 

- набор «Элементарная математика»; 

- декоративно-развивающая модель «Времена года»; 

- декоративный световой модуль на базе оптического 

волокна «Гроза разноцветная»; 

- тактильный комплекс «Солнышко» (11 модулей); 

- лабиринт для опорно-двигательного аппарата (№1, 

№2, №3); 

- сухой бассейн; 

- тактильная дорожка; 

- стол-мозаика; 

- тактильно-развивающая панель «Замочки», 

«Текстуры», «Кисточки», «Лабиринт-цветок», 

«Лабиринт-колесо», «Магнитные шарики», 

«Цветные круги»; 

- развивающая панель «Выпуклое зеркало»; 

- развивающая панель «Вогнутое зеркало»; 

- массажные валики; 

- комплект лабиринтов для развития мелкой 

моторики; 

- качели многофункциональные; 

- балансировочный диск; 

- светильник «Жар-птица»; 

- мягкая форма в виде пуфика; 

- фиброоптический душ (150 волокон); 

- прозрачный мольберт (6 шт.); 

- интерактивная песочница-стол «Полянка»; 

- интерактивный комплекс «Играй и развивайся»; 

- ширма с тактильными мешочками; 

- подушка напольная для релаксации (гранулы); 

- подушка напольная «Анютины глазки»; 

- сенсорная лента-качели; 

- конструктор «Город»; 

- колесо-трансформер; 

- мнемосхема; 
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- развивающий магнитный набор «Эмоции»; 

- настенная игра «Магнитное домино» 

2 Обеспечение доступа 

в здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБДОУ разработан паспорт доступности 

учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Кнопки вызова персонала, обеспечивающие доступ 

инвалиду или лицу с ОВЗ на территорию МБДОУ. 

Вход в помещение оборудован пандусом с 

двухсторонним ограждением с двойными 

поручнями, навесом. 

Бегущая строка. 

Звуковой маяк-информатор. 

Промаркированы контрастным  цветом проступь и 

часть подступенка, в том числе, противоскользящее 

покрытие по краю ступеньки. 

Распашные двери МБДОУ легко открываются и 

позволяют обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидной коляски в здание.  

Тактильные средства информации: 

- тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля; 

- поручни с тактильными указателями; 

- таблички с информацией, написанной по шрифту 

Брайля, дублирующие названия помещений МБДОУ; 

- мнемосхемы; 

- пиктограммы. 

- знаковые средства информации. 

Направляющие указатели, которые обеспечивают 

возможность инвалидам по зрению передвигаться в 

нужном направлении самостоятельно, без 

сопровождающего лица, внутри здания и на 

территории МБДОУ по предназначенным для них 

пешеходным маршрутам. 

Гусеничный   подъемник. 

Специально оборудовано санитарно-гигиеническое 

помещение  с наличием кнопки вызова персонала. 

Расширение дверных проемов в группе №2. В 

групповом  помещении обеспечен свободный доступ 

к играм и игрушкам. 

Доступ к кабинетам администрации, методическому 

и медицинскому кабинетам, обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

 Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплекс «Играй и Развивайся» 

Интерактивная песочница – стол «Полянка». 

Блок математика для детей 5-7 лет. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

мобильных центров детской активности (рекомендации по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации) 

 
Центр активности Особенности 

функционирования 

Интеграция содержания 

образовательных областей 

центр двигательной 

активности 

организация игр средней и 

малой подвижности в 

групповых помещениях, 

средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном 

и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на 

групповых участках, 

спортивной площадке, всей 

территории детского сада)  

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Речевое развитие» 

центр безопасности организация образовательного 

процесса для развития у детей 

навыков безопасности 

жизнедеятельности  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

центр игры  организация сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-

заместители 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Физическое развитие» 

центр 

конструирования 

(разнообразные виды 

строительного 

материала и детских 

конструкторов, 

бросового материала 

схем, рисунков, 

картин, 

демонстрационных 

материалов) 

организация конструкторской 

деятельности детей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»; 

центр логики и 

математики 

формирование элементарных 

математических навыков и 

логических операций 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

центр 

экспериментирования, 

организации 

наблюдения и труда 

реализация поисково-

экспериментальной и трудовой 

деятельности детей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

центр познания и 

коммуникации детей 

расширение кругозора детей и 

их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

книжный уголок 

(художественная и 

познавательная 

литература) 

духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, 

освоение разных жанров 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 



76 
 

художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, 

удовлетворение 

познавательных потребностей 

развитие», 

«Физическое развитие» 

центр театрализации 

и музицирования 

организация музыкальной и 

театрализованной деятельности 

детей 

«Художественно-эстетическое 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие 

центр уединения снятие психоэмоционального 

напряжения воспитанников 

 

центр творчества реализация продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

РППС МБДОУ – критерии:  

Открытость среды для преобразований:  

– элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, 

выставки-мастерские и пр.);  

– отсутствие жестко закрепленных центров активности.  

Современность среды:  

– современные и традиционные игрушки и пособия;  

– оборудование, соответствующее реалиям времени;  

– мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социально-

культурной ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.).  

Ориентированность на повышение физической активности:  

– специальное оборудование для физкультурного центра;  

– пространство для осуществления физической активности.  

Приспособленность для познавательной деятельности:  

– дидактические игры и материалы;  

– книжный центр с набором разнообразных книг;  

– обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);  

– материалы для экспериментальной деятельности и др. 

Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:  

– игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с 

гендерными предпочтениями;  

– пространство для организации сюжетно-ролевых игр.  

Ориентированность на творческое развитие: 
– игры и материалы для организации творческой активности детей;  

– пространство для организации творческой активности детей.  

Элементы природы в среде:  

– специально оборудованный центр природы;  

–мини-огороды;  

– прочие элементы природы в среде.  
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Комфортность среды:  

– мягкая, комфортная мебель;  

– уголок психологической разгрузки (уединения);  

– наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;  

– оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве 

(возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся видов 

деятельности, свободного перемещения в пространстве группы).  

Эстетика среды:  

– наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на 

стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  

– присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стена в 

музыкальном зале);  

– сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», 

«кислотных» тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, 

несоответствия и пр.). 

Безопасность среды:  

– обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании 

которых их физическому и психическому здоровью не угрожает опасность;  

– соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН  

 

В летний оздоровительный 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. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО 

расположены: 

№ 

п/п 
Наименование Оснащение  

1 Прогулочные 

площадки с 

теневыми 

навесами – 6 шт. 

Игровые участки оборудованы игровыми и 

спортивными комплексами, песочницами, 

сюжетными скамейками.  

На прогулочных верандах имеется стационарная 

мебель: шкафы, детские столы, стулья и создана 

полноценная развивающая среда. Имеются самокаты, 

велосипеды, каталки – машины, спортивный 

инвентарь, зона творчества и экспериментов. 

Имеется уголок для организации питьевого режима.  

Оборудование для игр с водой. 

Выносное игровое оборудование 

2 Спортивная 

площадка 

Баскетбольные стойки, мобильные футбольные 

ворота, волейбольная сетка, корзины для хранения 

спортивного инвентаря; обручи, скакалки, мячи 

разных диаметров; баскетбольные, футбольные 

мячи; атрибуты для организации спортивных игр и 



78 
 

др. Стационарные скамейки 

3 Площадка по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения 

Дорожная разметка. 

Мобильный инвентарь:  детский транспорт,  набор 

знаков дорожного движения, перекрёсток, 

светофоры, детские накидки по правилам дорожного 

движения 

4 Дорожка здоровья Камни крупные (средние, мелкие), керамзит, песок, 

шишки сосновые (еловые), тренажер для ступней, 

рейки деревянные плоские (круглые), верёвка, 

коврик-травка 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды Программы, в части особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды и соответствуют обязательной части Программы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Обязательная часть (п. 32 ФОП ДО) 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, соответствующие 

п. 32.1. ФОП ДО, и представлены на официальном сайте МБДОУ  

https://sadgnomiki.ru/svedeniya-ob-oo/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/  

 

МБДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

 В МБДОУ 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, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре); 

https://sadgnomiki.ru/svedeniya-ob-oo/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
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- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МБДОУ. 

Все помещения детского сада используются для достижения 

образовательных и воспитательных целей работы с дошкольниками. 

 
Вид помещения Функциональное использование 

Групповые 

помещения 

- Игровая деятельность 

- Самообслуживание 

- Приём пищи 

- Проведение занятий  

- Трудовая деятельность  

- Самостоятельная творческая деятельность  

- Ознакомление с природой 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон  

- Игровая деятельность  

- Гимнастика после сна  

Кабинет логопеда - Занятия по коррекции речи  

- Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей  

Музыкальный зал 

(мультимедийный 

экран) 

- Проведение занятий по музыкальному развитию 

-  Праздники, развлечения 

- Театрализованная деятельность 

Интерактивный 

кабинет 

- Проведение занятий с использованием интерактивного оборудования 

- Игровая деятельность  

- Организация мастер-классов 

- Дополнительные занятия 

Сенсорная комната - Занятия для корректировки поведения дошкольников:  

 неврозоподобные состояния, 

 адаптационные расстройства, 

 нарушения в эмоциональной сфере (страхи, замкнутость), 

 психосоматические заболевания, 

 стресс, депрессивное состояние, психоэмоциональное 

напряжение, 

 мышечное напряжение, 

 нарушения в сфере поведения (агрессивное поведение), 

 синдром гиперактивности и дефицита внимания, 

 ослабление сенсорных функций (зрение, слух, осязание), 

 задержка речевого и психомоторного развития 

Спортивный зал - Занятия по физическому развитию 

- Корригирующая гимнастика 

- Утренняя гимнастика 

- Праздники, развлечения 

Методический 

кабинет 

(интерактивная 

доска) 

- Осуществление методической помощи педагогам  

- Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  

- Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям развития  

 

Также в МБДОУ созданы условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений, позволяющих расширить 

образовательное пространство: многофункциональная комната, комната ПДД, 

экологическая тропа на территории МБДОУ. 
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ИКТ-технологии в образовательном процессе 

 

№ п/п 
Наименование, 

количество 
Помещение Назначение 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет»,  

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХР, 

делопроизводителя, 

учителей-логопедов, 

многофункциональная  

комната 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности, 

электронные образовательные 

ресурсы 

2 Телевизор –   4 шт. Групповые,  Просмотр развивающих и 

обучающих фильмов и 

телепрограмм 

3 Ноутбук – 6 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХР, 

делопроизводителя, 

учителей-логопедов, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации, образовательная 

деятельность 

4 Принтер – 7 шт. Кабинеты: 

заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХР, 

делопроизводителя, 

учителей-логопедов, 

медицинский, комната 

отдыха 

Устройство, предназначенное 

для вывода на бумагу, 

подготовленную на ПК 

текстовую или графическую 

информацию 

5 Мультимедийный 

проектор – 5  шт. 

Методический кабинет, 

музыкальный зал, 

многофункциональная 

комната, групповые 

ячейки 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

6 Интерактивная доска – 

2 шт. 

Методический кабинет, 

многофункциональная 

комната 

Проведение образовательной 

деятельности 

7 Экран Музыкальный зал Проведение образовательной 

деятельности 

8 Ламинатор Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

Устройство, предназначенное 

для ламинирования листовых 

материалов 

9 Факс Кабинет заведующего Телекоммуникационное 

средство связи, которое 

передает текстовые или 

графические изображения по 

телефонной линии. 
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10 Электронные учебные 

пособия – 4 шт. 

Методический кабинет, 

многофункциональная 

комната 

Интерактивное развивающее 

пособие для индивидуальных 

и групповых занятий взрослых 

с детьми 

 
Согласно п. 32.10. ФОП ДО, по итогам мониторинга материально-

технической базы МБДОУ: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры), составляется инфраструктурный лист МБДОУ в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Список методических материалов, средств обучения и воспитания 

размещен на сайте МБДОУ. 

https://sadgnomiki.ru/svedeniya-ob-oo/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/  
 

Список методических материалов по Программе коррекционно-

развивающей работ: 

Список использованной литературы 
 

1. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2017. 

2. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение, 

3. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда. СПб.:Каро, 

4. Волина В.В. Учимся играя. М.: Аст-Пресс, 

5. Волкова Г.А. Методика пихолого -логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. СПБ.: Детство-пресс, 2004 

6. Коноваленко В.В. Коррекция произношения. М.: Гном, 2017 

7. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе. М.: Гном, 2013. 

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. СПб.: Издательский Дом «Литера», И др. пособия автора. 

9. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи 

10. Логопедия. Под ред. Волковой Л.С. М.: Просвещение,. 

11. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей. СПб. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. СПб.: Детство-пресс 

13. Краузе Е О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. СПб, 2017. 

14. Успенская Л.И. Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. 

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. М.: Дрофа 

https://sadgnomiki.ru/svedeniya-ob-oo/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
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16. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. М., 

17. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. М.: Дрофа, 

18. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. 

19. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» 

20. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Москва Гном 2018 

21. Крупенчук О.И. «Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков «Л», «Ль», «Р», «РЬ», «Й» литера 2017 

22. Крупенчук О.И. «Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков Ш», «Ж», «Ч», «Ч», «Щ» литера 2017 

23. Нищева Н.В. «Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР» 

Детство-пресс 2018 

24. Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Альбом 1 , ГНОМ 2017 

25. Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Альбом 2 , ГНОМ 2017 

26. Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Альбом 3 , ГНОМ 2017 

27. Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Альбом 4 , ГНОМ 2017 

28. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

 

Информационные интернет ресурсы:  

ООО «Мультисервис».  

Контракт об оказании услуг связи от 25.01.2023 г. 

 

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном 

процессе: 

Поисковые системы: 

www.mail.ru 

www.yandex.ru 

 

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/ 

 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
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Региональные органы управления образованием: 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края http://www.minobrkuban.ru/ 

 

Муниципальные органы управления образованием: 

Управление образования администрации МО Туапсинский район 

http://uo-tuapse.3dn.ru/  

 

Федеральные информационно-образовательные порталы:  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

Региональные информационно-образовательные ресурсы:  

ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/ 

 
 

Издательства учебной литературы: 

Мир энциклопедий «Аванта+»http://www.avanta.ru/ 

Издательство «Первое сентября»http://www.1september.ru/ 

Издательство «АРКТИ»http://www.arkty.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/ 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»https://detstvo-press.ru/ 

 

 

СМИ образовательной направленности: 

Журнал  «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

Журнал  «Няня РФ» www.Няня.рф 

Современный интернет-журнал «Планета Детства» 

www.PLANETADETSTVA.NET 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии:  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.руhttp://dic.academic.ru/ 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/ 

Толковые словари русского языка  http://www.sci.aha.ru/ 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала http://window.edu.ru/ 

Герои страны http://www.warheroes.ru 

Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

 «Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/ 

 

http://www.minobrkuban.ru/
http://uo-tuapse.3dn.ru/
http://www.edu.ru/
http://iro23.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
about:blank
http://www.planetadetstva.net/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методические материалы по валеологии 

1. «Методическое пособие по валеологии для детей старшего 

дошкольного возраста», Петаева Е.Г., Ануфриева С.П. 

2. Рабочая программа по формированию у детей старшего дошкольного 

возраста представлений об организме человека «Анатомия для дошкольников», 

А.А. Макарова, Армавир, 2019 

3. Программа психологических занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста  Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 

2007. — 240 с. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

5-6 лет 6-8 лет 

  

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy33zp3

4T   

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками,  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в МБДОУ. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy33zp34T
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy33zp34T
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условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности, дополнительно предусмотрены должности 

педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

МБДОУ. 

 

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 ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы МБДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 
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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 ребёнка 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 учётом 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 ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не 

менее 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

 

Режим функционирования МБДОУ: 

- (общеобразовательные группы) – 10,5 часов (7.30 – 18.00); 

- компенсирующие группы – 10 часов (7.30 – 17.30). 

Количество обязательных приёмов пищи – 4: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. 

 

В распорядке дня возрастных групп учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 
 

Режим дня в компенсирующих группах в холодный период 

 (примерный, гибкий) 

Содержание 

Старшая 

компенсирующая 

группа 

Подготовительная к 

школе 

компенсирующая 

группа 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика (элементы массажа, 

дыхательная гимнастика) 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Артикуляционная гимнастика, подготовка 

к завтраку, завтрак 
8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.00 9.00 –  10.10  

Второй завтрак 10.00 – 10.15  10.10 – 10.20  

Занятие ---- 10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке 
10.15 – 10.30 10.50 – 11.00  
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Прогулка на свежем воздухе (наблюдение, 

труд, игры, в том числе, средней и 

высокой подвижности); индивидуальные 

коррекционные  занятия учителя-логопеда 

10.30 – 12.10 

 

11.00 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, пальчиковая гимнастика 
12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40   12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 12.45 – 15.15 

Постепенный подъём, 

закаливающие/гигиенические процедуры, 

«дорожка здоровья» 

15.10 – 15.35 15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 15.35 – 15.50 

Занятие  15.50 – 16.15 15.50 – 16.20 

Вечерний круг. 

Прогулка на свежем воздухе. 

Индивидуальные/подгрупповые 

коррекционные занятия учителя-логопеда 

с воспитанниками, индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

Уход детей домой 

16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 

Режим дня в компенсирующих группах в тёплый период (примерный, 

гибкий) 

 

Содержание 

Старшая 

компенсирующая 

группа 

Подготовительная к 

школе 

компенсирующая 

группа 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием, осмотр,  игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 
7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия, 

возвращение с прогулки 9.00 – 12.25 9.00 – 12.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем, закаливающие процедуры 
13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Игры, занятия, самостоятельная 

деятельность, развлечения  
16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

подвижные игры, уход детей домой 
16.30 – 18.00 16.30 – 17.30 

 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующий, 

заместитель заведующего по УВР, медицинская сестра, педагоги, родители 

(законные представители). 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом 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, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ 

обеспечивает присутствие медицинского работника 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 

проводятся в спортивном зале. 

 

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  с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОУ. 

В нём учтён примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

В Образовательном учреждении функционирует 4 группы 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. Контингент детей групп 

Образовательного учреждения формируется в соответствии с их возрастом и 

решением районной медико-педагогической комиссии. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей, возраста и пола.  

 

  4.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 17 «Веселые гномики» с. Небуг 

муниципального образования Туапсинский район (далее - МБДОУ),  

опирается на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденную Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

 
 

ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО 

во всех помещениях и на территории детского сада, со 

всеми детьми ДОО.  

Составляет 90% от об щего объема Программы. 

 

 

4.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты (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; 
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 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; 

 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 педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 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 обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 
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 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 

педагогических работников: 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). 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

При реализации Программы ключевым фактором является взаимодействие 

МБДОУ с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей, что 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Цель работы МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными 

представителями): сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 

Кроме основных задач работы с родителями, МБДОУ выделяет следующие 

организованные формы взаимодействия: 

1. ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса, организуемого МБДОУ; 

2. психолого-педагогическое просвещение родителей; 

3. вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 
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4. помощь отдельным семьям в воспитании; 

5. взаимодействие с общественными организациями родителей. 

 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Принципы взаимодействия с родителями 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строиться вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуальный подход  необходим не только в работе с детьми, но и в 

работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, чувствует ситуацию, 

настроение мамы или папы.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

4. Серьезная подготовка.  К любому, даже самому небольшому 

мероприятию по работе с родителями, педагог тщательно и серьезно готовится. 

Главное в этой работе – качество, а не количество. 

5. Динамичность. Детский сад находится в режиме развития, представляет 

собой мобильную систему быстрого реагирования на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

В зависимости от этого изменяются формы и направления работы детского сада 

с семьей. 

Информационная работа с родителями начинается сразу же, как только 

они первый раз переступают порог дошкольного учреждения.  

 
 

 

 

 

Информационно-

ознакомительные  
 

Формы работы с родителями 
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Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

 
П е д а г о г и  Р о д и т е л и 

I этап – ознакомительный  

Сбор информации: первое общение, беседа, 

наблюдение, анализ полученных 

результатов, анализ типа семей 

Сбор информации: знакомство с детским 

садом (адаптация) 

II этап – общепрофилактический   

Наглядная агитация: стенды, консультации, 

информационные проспекты, буклеты 

Встреча со специалистами. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий 

III этап – индивидуальная работа  

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская. 

Выбор содержания, форм работы с семьёй 

ребёнка 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 

IV этап – интегративный  

Мероприятия: досуги, праздники, круглые 

столы, «недели здоровья», турпоходы, 

конкурсы, выставки, вечера вопросов и 

ответов 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

мероприятиях, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

 

Информационно- 

просветительские 
 

Ознакомление 

родителей: 

- с учреждением; 

- особенностями его 

работы; 

- с педагогами 

 

 

Обогащение знаний 

родителей об 

особенностях развития, 

воспитания и 

образования детей 

дошкольного возраста 
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МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

 

 

Детский сад и семья: аспекты взаимодействия 
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Детский сад 

Изучение семьи, её 

индивидуальных 

особенностей 
Посещение на дому Опрос детей 

Беседы с родителями 

Анкетирование Определение положения ребёнка в 

семье через его рисунки 
Анализ 

Классификация семей 

п о   в и д у  

Полная простая 

родители, дети 

Полная сложная. 

Бабушки, дедушки 

Полная изменённая, 

один из родителей не 

является родным 
Неполная  

Консультации, 

беседы, 

анкетирование, 

 родительские 

собрания, обмен 

опытом, досуг 

Групповые 

праздники, 

тематические 

встречи, беседы, 

выставки, обмен 

опытом 

Тематические 

встречи, 

консультации, 

рекомендации, 

школа отцов 

Анкетирование, 

методическая 

помощь 

п о  к о л и ч е с т в у  д е т е й 

С одним ребёнком  
С двумя детьми 

С тремя детьми и более 

п о  б л а г о п о л у ч и ю 

Формально благополучная. 

Благополучная. Неблагополучная 

Анкетирование  

Методическая помощь 

Литература Консультации  Беседы  

Лектории  
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