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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для 

построения системы педагогической деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающей 

разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте от 5 

до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования и с ФГОС ДО (далее – 

Стандарт). Программа направлена на квалифицированную коррекцию недостатков в 

речевом, психическом и физическом развитии старших дошкольников; обеспечение 

возможности формирования общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности, как условие социальной успешности; сохранение и укрепление 

здоровья детей и предназначена для работы в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Мирновский детский сад «Петушок».  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Мирновский детский сад «Петушок» 

(далее - дошкольное образовательное учреждение) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях вРФ»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования. (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 27.01.2023 № 72149);  

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Мирновский детский сад «Петушок»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20»).  



Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Мирновский детский сад «Петушок»  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: 

Детство-пресс, 2020.  

Режим работы и время пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении является следующим:  

 Пятидневная рабочая неделя.  

 10,5-часовой режим пребывания.  

 Ежедневная работа и пребывание детей с 7.00 до 17.30 ч.  

 

Обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении ведется на 

русском языке. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений. В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлым нарушением речи (ТНР) 

реализуется комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Объем обязательной части Программы - 60% от ее общего объема объѐм части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Основой для 

разработки Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Мирновский детский 

сад «Петушок» (далее - Программа) стала Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (далее - ФАОП ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. При разработке Программы, в соответствии с 

ФАОП ДО, дошкольное образовательное учреждение определяет в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость 

групп.  

 

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цели и задачи реализации Программы определены в Федеральной 

адаптированной программе дошкольного образования (п.10.1. и п.10.2. ФАОП ДО)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114

832885 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885


1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (п.10.3.3 ФАОП ДО)   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pa

gbv1148 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

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-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, как правило, один год. 

 

Характеристики, особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

От 5 до 6 лет. Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе.  

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и 

углубляются.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv1148
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv1148


Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным.  

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений 

о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.  

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными.  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.  

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет. В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  



Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм 

информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В 

процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной  нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое  сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической  деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 
 
можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его  речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в  

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

 

 



Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он  включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. 
 

Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим  (пол — ли, 

дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также 

совершенно непохожих  на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут 

встречаться отдельные  общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу,  употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
 

отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, 
 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и 

т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный 

словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — 

деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует.  

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове.  

 



Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях.  



Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], 

[Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].               

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог.  

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.  

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением 

и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

—ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: в клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть   как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 



диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений 

— в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже.  

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]).  



В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах  искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти  грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь —  библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных 
 
при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 
 
табуретка), реже — опускание 

слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой  структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая  дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что  свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем  и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого 
 
уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых  животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 



профессий людей (экскурсовод,  пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и  видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков  предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат,  перебежал — бежал).  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 
 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении 

и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то 

же время  для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность  лексических средств языка и умения устанавливать системные 

связи и отношения,  существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором  общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), 
 
пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность,  вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере  абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не  передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно  ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением 
 
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок).  

При наличии необходимого  запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при  назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные  формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо  скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью  

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо  домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими 
 

остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных 

суффиксов (гнездко —  гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих  сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет,  вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов  (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки  

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

 

1.5.Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты реализации образовательной программы 

дошкольного образования определены в Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования.  

п.10.4.3.3 ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114  

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

п.10.5 ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114

832885 

 

1.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.8.1. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Парциальная образовательная программа «Добрый мир»  

Пояснительная записка  

Духовно - нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы 

заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее станет его и нашей жизнью. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, 

формирования основ личности будущего гражданина. Чем младше ребенок, тем 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885


большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. Духовно-нравственные 

особенности возникают и растут под сенью семьи, общества, государства.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы «Добрый мир» определяется как развитие личности ребенка 

дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных 

духовных и нравственных ценностей.  

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентирована на решение следующих задач:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к традиционным духовным традициям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни 

личности, семьи, общества;  

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста;  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье;  

 целостности и интеграции образовательных областей программы 

дошкольного образования; 

 формирование представлений ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме; Программа «Добрый мир» обеспечивает:  

 единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

 укрепление духовно-нравственного здоровья детей, обеспечивая за счет 

введения образовательного компонента «Духовно-нравственная культура»; 

 организацию образовательного процесса в формах совместной деятельности 

взрослых и детей и формах самостоятельной творческой деятельности;  

 взаимодействие с семьей в целях осуществления духовнонравственного 

развития личности ребенка, независимо от культурной среды, этнической, 

конфессиональной принадлежности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания:  

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется 

путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной куль туры, в данном случае православия, и 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов).  

II. Принципы отбора содержания образования:  

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с каноничностью).  

Учет требований типовых программ.  



Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий:  

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и 

жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход.  

 

Планируемые результаты основания Программы 

В качестве критериев оценки личностного развития ребенка была определена 

группа отношений, которые характеризуются понятием духовной культуры:  

1. Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Осознанно 

оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей Родины.  

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические 

нормы; активно применять правила вежливого общения; правильно вести себя в 

общественных местах; уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать 

его).  

3. Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях 

верность и бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, 

различать плохие и хорошие поступки, прощать своих друзей и недругов, выглядеть 

опрятно и аккуратно. 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста  

по духовно-нравственному воспитанию 

№ п/п Тема  Цели и задачи 

Парциальная программа «Добрый мир». Л.Л. Шевченко – М.; ИИУ МГОУ, 2014. 

1 Устроение 

отношений в мире 

знакомство с нормами этики; формирование умения видеть, слышать 

красоту окружающего мира  

2 Свет, день, 

ночь 

формирование представления детей о понятиях «дар», «мир», 

«благодарность» 

3 Земля, вода, 

растения 

расширение представлений детей о живой и неживой природе, воспитание 

бережного отношения к природе, формирование элементарной 

экологической культуры 

4 Солнце, 

луна, 

звѐзды 

формирование представлений о космосе, планетах Солнечной системы; 

расширение представлений детей о воздушном пространстве Земли 

5 Птицы, 

рыбы, 

насекомые 

формирование представлений и расширение знаний детей  о многообразии 

живых организмов, о пользе и вреде; воспитание бережного отношения  к 

живым существам 

6 Животные углубление представлений детей о животных; воспитание бережного 

отношения к животному миру 

7 Человек формирование, расширение и обобщение знаний детей о понятиях: 

«друг», «дружба», «честность»; воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

8 Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

пробудить у них желание к приобретению добрых привычек и воспитать в 

них неприятие вредных привычек; напомнить, что такое хорошо и что 

такое плохо 

9 Добро и зло формирование представлений детей о понятиях «поступки», «добро», 

«зло»; систематизация знаний дошкольников о правилах культуры 

поведения и культуры общения 



10 О послушании и 

трудолюбии 

расширение знаний детей о понятиях «трудолюбие» и «послушание»; 

формирование культуры общения 

11 Милосердн

ый человек 

формирование культуры общения и ответного чувства заботы об 

окружающих 

12 Прощение расширение знаний детей о понятии «прощение», формирование культуры 

общения 

13 Скромность. 

Хвастовство 

расширение знаний детей о понятиях «скромность», «хвастовство», 

формирование культуры общения 

14 Семья. 

Отношения 

детей и 

родителей. 

формирование представлений детей о значении родителей в жизни детей; 

формирование умений быть благодарными и заботливыми к пожилым 

людям; воспитание чувства любви, уважения и благодарности к родным 

людям  

15 Моя Родина расширение представлений детей о России, родной земле; закрепление 

знаний о родном поселке, его названии, основных 

достопримечательностях 

16 Наши 

меньшие 

друзья 

углубление представлений детей о домашних животных, их значении в 

жизни человека; воспитание желания заботиться о братьях наших 

меньших 

17 Беда, помощь, 

благодарность 

расширение знаний детей о понятиях «беда», «помощь», «благодарность», 

«щедрость», «жадность»; привитие детям стремления совершать добрые 

поступки 

18 Правда и 

ложь 

формирование у детей понятия о правде и лжи; воспитание нравственных 

качеств – честности, справедливости, добропорядочности; помочь детям 

понять – говорить правду нужно не боясь, а ложь обходить стороной. 

 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Пояснительная записка  

Важнейшим приоритетом воспитания во все времена является подготовка 

детей к жизни в современном обществе — соблюдение элементарных общепринятых 

норм поведения, умение сделать правильный выбор между добром и злом.  

Представленная парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» определяет новые ориентиры приобщения 

дошкольников к истокам русской народной культуры. Народная культура, по мнению 

авторов, является не только источником приобщения детей к непреходящим, 

общечеловеческим ценностям, но и их познавательного, нравственного, эстетического 

развития. В программе предлагаются апробированные методические и 

организационные приемы педагогической работы, перспективные и календарные 

планы занятий с детьми всех возрастных групп. Духовно-нравственное воспитание 

детей осуществляется в процессе освоения ими всех образовательных областей, 

предусмотренных ФГОС ДО.  

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного 

отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, 

взаимопонимания.  

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в 

жизненных ситуациях (с помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, 

обидеть); развитие у детей интереса к художественной литературе как к источнику 

духовно-нравственного опыта людей; побуждение детей к самостоятельной 

творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно-нравственные 

темы.  



Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, 

Отечестве и социокультурных ценностях нашего народа; формирование 

представлений о труде как основе жизни человека на земле.  

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и 

нравственных чувств посредством музыкальной и изобразительной деятельности.  

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе 

как о способе защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической 

помощи окружающим. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание до- школьников через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края.  

Задачи:  

Обучающие:  

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного 

края (исторических личностях и героях современности);  

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими 

эпохами;  

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, 

трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками);  

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам;  

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота).  

Развивающие:  

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении 

новых знаний;  

 развивать любознательность и активность;  

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.);  

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определѐнной жизненной ситуацией.  

Воспитательные:  

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времѐн и 

поколений;  

 воспитывать позитивное отношение ребѐнка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе;  

 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях;  



 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать 

чувство благодарности к старшим за создание семейного благополучия. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-

педагогических принципов:  

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение 

детей в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

 принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребѐнка к принятию активной жизненной позиции в 

рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе;  

 принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 принцип научности, требующий изложения содержания программы в 

соответствии с современными достижениями и требованиями науки;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий 

построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка;  

 принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 принцип последовательности и преемственности в обучении, как на 

уровне дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень 

начального общего образования;  

 принцип народности, заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях 

ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и 

национальную гордость, любовь к труду. Ребѐнок с детства приобщается к истокам 

народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького ребѐнка 

более понятными являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в 

программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, 

загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, 

музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

1. Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 

2. Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином 

своей страны, патриотом.  

3. Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела 

и поступки; направленность и открытость к добру.  



4. Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на 

основе изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.).  

5. Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать 

красоту в поступках людей разных поколений.  

6. Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку.  

7. Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и 

поступкам; активное стремление к творческому самовыражению.  

8. Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.д.  

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» имеет 

социально-педагогическую направленность, еѐ содержание позволяет:  

 сформировать у детей личный социальный опыт;  

 развивать нравственные качества личности: трудолюбие, организованность, 

собранность, чувство долга и ответственность, сострадание и милосердие, честность, 

требовательность к себе, культуру общения и поведения, коммуникабельность;  

 активно использовать образовательные возможности истории культурной 

среды города (района) для всестороннего развития личности, осознать необходимость 

включения нравственных добродетелей в построение собственной жизни;  

 овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств.  

 

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе 

реализации программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

открывает огромные возможности создания и использования развивающих ситуаций и 

решения ситуативных задач. Реализация данной программы в полной мере отвечает 

требованиям современных социокультурных условий воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Содержание работы с детьми дошкольного возраста  

по духовно-нравственному воспитанию 

№ п/п Тема  Цели и задачи 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князева, М.Д.Маханева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

1 Традиции 

русской 

народной 

культуры 

знакомство детей с понятиями «традиции», «обычаи»; с основными 

праздниками, традициями и обычаями русского народа; воспитание интереса 

к истории и народному творчеству, бережного отношения к традициям 

русского народа 

2 Быт и основные 

занятия русских 

людей 

формирование представления об особенностях жизни русского человека, 

быте и обычаях на Руси; приобщение к культуре и традициям русского 

народа; развитие интереса к народным обычаям через знакомство с бытом 

крестьян, убранством русской избы; расширение знаний детей о значение 

слов «рубель», «чугунок», «коромысло», «самовар», «ухват», «рушник» 

3 Русские 

народные 

праздники 

приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры путѐм 

знакомства с народным фольклором и праздниками; формирование 

устойчивого интереса к народному творчеству 

4 Русские 

народные 

расширение и обогащение знаний детей о народных промыслах в России; 

развитие эмоциональной отзывчивости и интереса к прикладному искусству 



художественные 

промыслы 

русского народа 

5 Мой родной 

край 

формирование первоначальных знаний о возникновении родного края, 

развитие интереса к его истории; воспитание чувств гражданственности и 

патриотизма 

6 Малая Родина расширение знаний детей об истории возникновения малой Родины; 

формирование уважительного отношения к родному дому; воспитание 

чувства любви к малой Родине 

7 Достопримечат

ельности 

родного края 

обогащение знаний детей о достопримечательностях родного края; 

формирование представлений о взаимосвязи культурных ценностей с 

историей края; воспитание патриотических чувств 

8 Моя семья. 

Мои самые 

близкие, 

родные и 

любимые люди 

формирование положительных представлений о семье, еѐ членах, их 

обязанностях; формирование  у детей личностного отношения к родной семье 

как к общечеловеческой ценности; формирование чувства уважения  и 

почитания старших; воспитание доброго взаимоотношения к членам в семьи, 

взаимовыручки, любви, терпимости, понимания и взаимопомощи в 

отношениях с близкими людьми 

9 Мой любимый 

детский сад. 

Формирование и расширение знаний об истории возникновения детского 

сада, ближайшем его территориальном окружении 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАХДЕЛ 

 

2.1.Пояснительная записка 

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 т.ч. 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 

Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. 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. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

п.11. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

 

2.2.1. Содержание коррекционно - образовательной работы по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

п.32.1 ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

п.32.1.3. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

 

2.2.2.Содержание коррекционно – образовательной работы по 

образовательной области «Познавательное развитие»  

п.32.2. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv1148  

п.32.2.3. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv1148  

 

2.2.3.Содержание коррекционно – образовательной работы по 

образовательной области «Речевое развитие».  

п.32.3. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885 

п.32.3.4.ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv114832885
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo825pagbv1148
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2.2.4.Содержание коррекционно – образовательной работы по 

образовательной области «Физическое развитие»  

п.32.5., п.32.5.1.- п.3.2.5.3. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

п.32.5.6. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

 

 

2.2.5.Содержание коррекционно – образовательной работы по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

п.32.4. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=l

o825pagbv114832885  

п.32.4.5. ФАОП ДО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lo82

5pagbv114832885  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с детьми с ТНР  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

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

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
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участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 

работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

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

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  



Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом 

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

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека.  

 

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 обеспечивается решением следующих задач:  

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  



- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях).  

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР:  

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

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

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  



1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; - определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации 

и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителем-логопедом группы по запросу 

родителей.  

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, 

детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных 

на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем мелкую моторику, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка.  



3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 

раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями.  

4. Проектная деятельность  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5.1. Образовательная деятельность в ДОО включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

2.5.2. 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 ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и 

педагог - равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах еѐ 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 еѐ 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).  

2.5.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребѐнка, 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.  

2.5.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательноисследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности.  

2.5.5. Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребѐнка, 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.  

2.5.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие.  

2.5.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

2.5.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО.  



2.5.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

2.5.10. 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 

т.ч. 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).  

2.5.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий.  

2.5.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

2.5.13. 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.  

2.5.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 



педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно.  

2.5.15. 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 ДОО;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

2.5.16. 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, 

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).  

2.5.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребѐнком еѐ 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).  



2.5.18. 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.  

2.5.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы.  

2.5.20. Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить 

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

разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);  

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- в 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).  

2.5.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое.  

2.5.22. 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.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения.  

2.6.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в ДОО и вторая половина дня.  

2.6.3. Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.:  



- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

2.6.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации 

у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. 

Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

2.6.5. В 5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребѐнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах 



его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребѐнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребѐнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца).  

2.6.6. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу 

и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять 

для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений.  

2.6.7. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно:  

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт.  

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  



3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание 

ребѐнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

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

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребѐнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.7. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ТНР  

2.7.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР  

Цели программы КРР:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- 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.  

 

2.7.2. Cодержание деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР 

Программа КРР предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

- организацию партнерских отношений с родителям (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 ребѐнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР.  

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы КРР определяются:  



- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

речи (ФФН)),  

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

школьном возрасте).  

 

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 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

 

2.7.3. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  



- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

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

разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

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

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

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

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  



2.7.4. 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 ребѐнком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

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; 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 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  



При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с 

ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

2.7.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого 

и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 



обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

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

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

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

приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двухтрехсловных 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.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов).  

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

моральнонравственных, 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 ребѐнок 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 звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур.  

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.  



Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений.  

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, 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;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 



логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Программа воспитания, Программа), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО).  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

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 Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

1) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 



бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа РФ, природе и окружающей среде. 

2) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и 

развитие.  

3)  Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России.  

4) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

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

социального направления воспитания.  

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы..  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и др.), в т. ч. системой дополнительного образования 

детей.  



Программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Мирновский детский сад «Петушок» (далее – программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста с ТНР и является обязательной частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

дошкольного образовательного учреждения в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период проживания детьми 

всех этапов детства. 

Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, 

содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью программы воспитания в ДОУ. 

 

I. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ ‒ личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) овладение первичными представлениями о базовых ценностях российского 

народа, а также выработанных обществом норм и правил поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

 

Задачи воспитания в ДОУ 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы Воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 



Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории 

об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Мирновский детский сад «Петушок» 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающие предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 



Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений.  

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОУ, определяющий 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. Это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего, старшего воспитателя, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Дошкольное учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса:  

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие их дошкольников способствует взаимообучению и 

взаимовоспитанию в рамках технологии Н.П.Гришаевой «Клубный час». Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

1. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. В рамках реализации технологии эффективной 

социализации «Рефлексивный круг» Н.П.Гришаевой осуществляется формирование 

детского коллектива сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

2. Проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

3. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано дистанционное (с использованием 



разнообразных мессенджеров) образовательное пространство с родителями для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно родительская инициатива стала новым этапом 

сотрудничества ДОУ и семьи, показателем качества воспитательной работы.  

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного посѐлка, района, города; природного, социального и рукотворного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

 

Уклад ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

посѐлка, города и его окрестностей.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. 

Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом 

последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей.  

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию 

этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-

либо хорошее.  

Еженедельные традиции: утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце 

разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 



интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы 

могут быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено 

другими событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребѐнка: «День рождение», «День пожилого 

человека» и др.;  

• окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Зимние 

фантазии», «День птиц»;  

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «Международный женский день 8 марта» 

и др. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса:  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- тематический модуль; 

- чтение, беседа/разговор, ситуации; 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки;  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

- театрализованные игры, инсценировки.  

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и правтиками, и 

учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ее ценностями и смыслами;  

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  



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

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

смыслы, заложенные взрослым.  

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурных 

практик:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

В группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с посѐлком, городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. Среда насыщена и структурирована согласно требованиям.  

 

Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  



 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые оплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не возможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  



Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения педагогических работников ДОУ в общностях  

как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым (улыбка – всегда обязательная часть приветствия);  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статус у воспитателя детского сада.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Культурная составляющая поведения воспитателя является значимой 

составляющей уклада ДОУ. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст направлен на воспитание личности ребенка как 

гражданина Российской Федерации, т.е. формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 



нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Носителями базовых национальных 

ценностей и традиционных норм общества являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество. 

Воспитательный процесс в ООД выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель - воспитание, 

обучение и развитие которого направлены на усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности - 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 



2.7. Социальное партнерство 

В МДОУ Мирновский детский сад сформирован инструментарий для 

плодотворного взаимодействия с социальными партнерами (создание 

партнерских связей с этнокультурными организациями и образовательными 

организациями Чердаклинского района и Ульяновской области) на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. В сетевом взаимодействии участвуют научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

направлена на выявление, развитие и поддержку детской одаренности в области 

народной культуры и искусства, воспитание и развитие личной успешности детей, 

приобщение их к ценностям этнокультурного наследия Ульяновской области 

путем проведения обучающих занятий, экскурсий, викторин и т.д. 

Субъекты 

взаимодействия  

Предмет взаимодействия  

образование 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, трансляция и изучение передового опыта, посещение 

выставок ОГБПОУ "Ульяновский 

педагогический колледж" 

ОГАУ «Институт развития 

образования» 

ОГБНОУ Центр ППМС 

«Развитие»  

реализация инклюзивного образования, повышение педагогической 

компетентности родителей в воспитании, развитии и обучении детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

развитие социальной компетенции воспитанников, повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

 - проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

МБОУ Мирновская средняя 

школа им. С.Н.Пядышева  

- обеспечение преемственности ступеней образования, 

познавательное и речевое развитие  

воспитанников 

МКУ ДО «Чердаклинский 

Центр дополнительного 

образования детей»  

художественно-эстетическое, познавательное и речевое развитие 

воспитанников, получение независимой оценки о развитии 

воспитанников: 

- участие в выставках, конкурсах. 

культура  

МУК "Дом культуры 

Мирновского сельского 

поселения" 

Развитие социальной компетентности воспитанников, 

художественно-эстетическое и краеведческое развитие, знакомство с 

творческими людьми района, патриотическое воспитание: 

- посещение детьми танцевально-хореографических кружков;  

- посещение вокального кружка; 

- занятия в художественно-эстетическом кружке. 

Мирновская модельная 

библиотекой им.  

П.И.Мельникова 

- экскурсии в библиотеку,  

- участие в конкурсах чтецов, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем. 

медицина 

ГУЗ «Чердаклинская 

районная больница» 

- проведение медицинского обследования; 

- оказание консультативной помощи медицинскими работниками 

родителям по вопросам заболеваемости и профилактики; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Мирновская врачебная 

амбулатурия 

Аптека  - экскурсии с детьми 

спорт  

Чердаклинская ДЮШС Физическое развитие воспитанников, получение независимой оценки 



Ульяновской области о развитии воспитанников: 

- участие в спортивных праздниках  

- посещение спортивных секций 

- сдача дошкольникам норм ГТО 

Спорткомплекс «Буран» 

безопасность 

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

ОГИБДД МО МВД России 

Чердаклинский 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, конкурсах; развитие социальной 

компетентности воспитанников 

 

Сетевое взаимодействие с социальными объектами оказывает благотворное 

влияние на формирование будущего поколения, ведь оно возможно только в 

благоприятных эстетических условиях. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребенка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка  результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление o 

своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены. Стремящийся соблюдать правила безопасного 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

1. Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своем у народу, народу России в целом; 



- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач  воспитатель Организации сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомление обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2. Социальное направление воспитания.  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольников с ОВЗ – 

формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, создание условий для реализации в обществе.  

Выделяют основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, 

ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации указанных задач  воспитатель Организации сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное направление воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности 

познания (ценность – «знания»). 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 



здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории  детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечает не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ 

в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания.  

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также  приобщение ребенка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видам труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 



свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда 

самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации сосредотачивает свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

6. Эстетико-эстетическое направление воспитания.  

Цель эстетического направления воспитания – формирование конкретных 

представлений о культуре поведения.  

Ценности культура, красота лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) Формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружить себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и 

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение общаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания ‒ становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое  воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления  деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языках; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. Для детского сада важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родительской 

общественностью:  



- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста;  

- Совета родителей, привлеченный к решению вопросов воспитания и 

социализации детей;  

- очные и виртуальные консультации;  

- беседы,  

- круглые столы,  

- участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

- мастер-классы, 

- совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

- организация совместной трудовой деятельности, 

- клуб молодой семьи «Вдохновение»,  

- дни открытых дверей (просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми по основному и дополнительному образованию).  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.); 

публикуют информацию, интересующую родителей по вопросам воспитания в 

групповых блогах, мессенджерах и на сайте ДОУ; привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально правильного поведения в различных ситуациях, выходящих 

за рамки дошкольного учреждения.  

В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одними из эффективных форм 

поддержки являются:  

- анкетирование, позволяющие изучить семьи, выявить образовательные 

потребности и запросы родителей; способствуют установлению контактов, а также 

согласовывают воспитательные воздействия на ребенка; 

- консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 

возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты и др.) 

специалистами ДОУ.  

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Также родители (законные представители) и другие члены семей дошкольников 

привлекаются к реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности;  

- функционирование консультативного центра для родителей детей, не 

посещающих дошкольное учреждение, где оказывается психолого–педагогическая 

помощь по возникающим вопросам воспитания детей. 

 

 



III. Организационный раздел Программы воспитания 

В основе процесса воспитания детей в МДОУ Мирновский детский сад лежат 

традиционные ценности российского общества. Особые условия воспитания 

создаются для отдельных категорий воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

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

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 

личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно–нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся‖; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО); 



 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 28.12.2022 № 71847);  

Основные локальные акты:  

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Мирновский детский сад «Петушок»; 

  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении; 

  Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в дошкольном образовательном учреждении); 

 Локальные нормативные акты ДОУ. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МДОУ Мирновский детский сад.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении, реализующем инклюзивное образование, являются:  



1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

особенностями в развитии, содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

9) 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; 

10) 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 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 



возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, регионального и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 



самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР.  

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся).  



3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

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

дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся 

с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности;  

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

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой 

активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных 

ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

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

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников.  

В компенсирующих группах ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  



 для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

 для развития технического творчества для самостоятельной конструкивно-

технической деятельности ребенка;  

 для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);  

 для патриотического воспитания, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям: имеются центры патриотического воспитания для 

знакомства с государственными знаками и символами, страной. Центры 

дополнены разделами, содержащими материалы по знакомству с родным 

поселком, районном, особенностями культурных традиций Ульяновской области 

(фотоальбомы с достопримечательностями г. Ульяновска, земляков, 

прославивших родной город), где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания); 

  для развития познавательной активности и речи, дающие возможность 

организовать учебно-воспитательные ситуации приближенные к реалиям детской 

жизни и научить ребенка чѐтко формулировать свои мысли, излагать их 

публично, демонстрировать свою позицию;  

  для коррекционной работы в группе (игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы);   

 для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

 для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования). 

Оформление интерьера помещений ДОУ (холла, коридоров, групповых 

помещений, зала, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

совместных творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать 

творческий потенциал подрастающего поколения, а также знакомит посещающих 

дошкольное учреждение с работами активных творцов; фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

размещаются на общих и групповых стендах;  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

способствует развитию у детей навыков труда и общению с природой. 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам воспитателей и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых 

помещений, центрального холла;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству  прогулочных участков (высадка культурных растений, 

сооружение малых архитектурных форм, декоративное оформление веранд).  



Предмено-пространственная среда МДОУ Мирновский детский сад 

гармонична,  содержательна, эстетически привлекательна, ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

События образовательного учреждения 

Событие предполагает взаимодействие детей и взрослых, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. Педагоги МДОУ Мирновский детский сад 

реализуют   следующие формы:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

младшей группы и т. д.). 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП 

ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  



К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ относятся:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды 

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста в решении которой они принимают непосредственное 

участие;  

- творческая мастерская;  

- музыкально-театральная и литературная гостиная;  

- детский досуг;  

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;  

- организация проектов.  

 

Введен новый формат в режим дня - Утренний круг, вечерний круг.  

Организация такой формы общения как Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний 

круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д. задачи педагога соорганизовать детей для обсуждения планов 

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

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

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



 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой.  

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

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

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

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

скромным и т.д.)  

Ожидаемый образовательный результат:  

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- формирование детско-взрослого сообщества группы;  

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать 

с информацией). 

Совместно с родителями воспитанников проходят мероприятия значимых 

событий: празднование Дня семьи, Пожилого человека, Дня отца, Дня матери, Дня 

защитника Отечества, Дня Победы с приглашением старших членов семей, др.; 

реализуются детско–творческие проекты в рамках научно–практических конференций 

«Детский исследовательский проект», проводятся спортивные мероприятия «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Выше, быстрее, сильнее» и др.  

В рамках художественно–эстетического направления традиционным стало 

проведение театрального дня, приуроченного ко Дню театра; участие в региональном 

и межрегиональном творческих конкурсах «Маленькие лучики» (былины и сказки 

чувашского народа), «Мухтавлакомвид» (выдающиеся личности чувашского народа). 

Социально-культурное развитие региона является важной составляющей 

уровня и качества жизни населения. Социально-культурная составляющая поселка 

связана с общественными благами, культурными потребностями, а также условиями, 

способствующими всестороннему гармоничному развитию человека.  

 

Составление индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей ДОУ организуется 

в соответствии со следующими целями:  



- повышение результативности коррекционно-логопедической работы;  

- рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течении дня 

для исключения перегрузки детей;  

- адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-

логопедической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю 

группу детей, так и на отдельного ребенка.  

Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателей:  

 совместное изучение содержания программ ДОО и составление совместного 

плана работы. Воспитатели должны знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит логопед, так как правильное планирование занятий воспитателя 

обеспечивает необходимое закрепление материала в разных видах деятельности 

детей;  

 открытые занятия учителя-логопеда с целью знакомства воспитателей с 

основными приемами обучения, подбором наглядного и речевого материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми к речи детей. Воспитатели непосредственно на 

занятиях оценивают возможности и способности каждого ребенка; 

 открытые занятия воспитателей, на которых логопед проверяет правильность 

подбора и использования методов и приемов работы по закреплению речевых умений 

детей;  обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на 

занятиях и вне них;  

 совместная подготовка к детским праздникам (логопед отбирает речевой 

материал, а воспитатель закрепляет его);  

 разработка общих рекомендаций для родителей.  

 

3.4. Кадровые, финансовые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

- профессиональным стандартам   

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 

г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 



Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 

43326), 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 

38575);  

 «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406);  

 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 

46612).  

 

ДОО полностью обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также 

иными работниками, в том числе осуществляющими финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Для ведения образовательной коррекционной деятельности сформирован 

стабильный педагогический коллектив. Качественные характеристики 

педагогических кадров определяются: образовательным уровнем, наличием 

педагогического стажа, уровнем профессионального мастерства. 

№ п/п педагогическая 

должность 

образование категория 

1 учитель-логопед средне-специальное (педагогическое) высшая 

2 педагог-психолог высшее (педагогическое) соответствие 

3 инструктор по 

физической культуре 

средне-специальное (педагогическое) первая 

4 музыкальный 

руководитель 

средне-специальное (педагогическое) первая 

5 воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

средне-специальное (педагогическое); 

высшее (педагогическое) 

высшие 

 

Основная деятельность участников коррекционно - образовательного процесса 

при разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Воспитатели решают общеобразовательные задачи по социально – 

личностному развитию (безопасность, социализация, труд), по познавательно – 

речевому развитию (развитие познавательно – исследовательской и конструктивной 

деятельности, чтение художественной литературы), по художественно – 

эстетическому (художественное творчество). 

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 

(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 



(художественное творчество, изобразительную деятельность, экспериментальную 

деятельность), а так же в режимные моменты.  

Составляют календарные планы образовательной деятельности с указанием 

коррекционной работы с детьми с ТНР. Занимаются коррекционно-развивающей 

работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляют дифференцированный 

подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических и 

психических особенностей, рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Вовлекают в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников группы. Обеспечивают заинтересованность в еѐ результативности.  

Создают интегрированную предметно-пространственную образовательную 

среду в группах, предусматривающую специфические условия для детей с ТНР для 

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей.  

Учитель – логопед диагностирует уровень развития речи (лексический, 

грамматический, слоговой, звукопроизносительный, фонематический строй, связность 

речи). Составляет индивидуальные планы развития детей (речевые карты), 

зачисленных в группу компенсирующей направленности, календарно - тематические 

планы.  

Организует и проводит индивидуальную и подгрупповую работу по коррекции 

речевых нарушений, на основании диагностических данных, вводит в режимные 

процессы игры и упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков.  

В ходе коррекции речевых нарушений у детей развивает и совершенствует 

общую, мелкую и артикуляционную моторику, слуховое, зрительное восприятие, 

внимание, память. Развивает фонетический компонент языковой системы: общих 

речевых навыков (дыхания, голоса, артикуляторной моторики), звукопроизношения; 

восприятия и воспроизведения звуко - слоговой структуры слов; просодической 

организации речи (темпа, неречевого и речевого ритма с опорой на зрительное и 

слуховое восприятие, логического и вербального ударения, интонации).  

Формирует фонематические процессы: фонематическое восприятие; 

фонематического анализа и синтеза; фонематических представлений. Совершенствует 

состояние лексического компонента речи. Формирует грамматический строй речи: 

процесса словоизменения имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

синтаксической структуры предложения.  

Совершенствует связную речь (диалогическую и монологическую). 

Совершенствует графомоторные навыки и знакомит детей с азами грамоты 

(уточнение артикуляции звуков характеристика, соотношение звука с буквы и 

печатание буквы).  

Развитие неречевых психических функций, тесно связанных с речью: 

словеснологического мышления, памяти, внимания, воображения.  

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий 

характер. Так, для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, 

позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной 

работе. В других случаях рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям 

должно предшествовать выступление учителя - дефектолога на собрании или 



методическом объединении, в котором он более подробно разъясняет родителям или 

педагогам особенности какого-либо нарушения развития.  

Музыкальный руководитель диагностирует уровень музыкального развития 

детей. Планирует работу с детьми по музыке. Проводит работу по обогащению 

словаря детей с ограниченными возможностями здоровья по художественно-

эстетическому развитию посредством интеграции с другими образовательными 

областями. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам 

коррекционной работы в процессе художественно-эстетического развития детей, 

результатам диагностики и др. Создает интегрированную предметно-

пространственную образовательную среду в группах, предусматривающую 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей.  

Педагог – психолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми. Организует разработку мероприятий. Проводит методические мероприятия, 

направленные на взаимодействие педагогов при разработке коррекционных 

мероприятий.  

Создает образовательное пространство, способствующее повышению 

профессиональной компетентности педагогов и обеспечивающее реализацию 

основной образовательной программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказывает помощь в создании интегрированной предметно-

пространственной образовательной среды в группах, предусматривающей 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья для 

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей. Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Инструктор по физической культуре. В процессе правильно организованных 

занятий устраняет некоординированные, скованные, недостаточно ритмические 

движения, организует и проводит с детьми игры и упражнения на развитие общей, 

мелкой моторики, упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха, подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; игры на 

развитие пространственной ориентации.  

Воспитатели, педагог-психолог и учитель – логопед работают в тесном 

контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

 

Характеризуя педагогический коллектив, можно отметить его 

профессионализм, работоспособность, инициативность, стабильность, творческий 

потенциал, сплоченность. Большая часть педагогов отмечена почетными грамотами в 

рамках МДОУ, района, области, Российской Федерации.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и родителей.  

 



Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

При разработке программы ДОО в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР.  

 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  



- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

- организации режима дня, организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь;  

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей.  

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР. 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР.  

Дошкольное образовательное учреждение Мирновский детский сад «Петушок» 

использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные 

материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.6. Режим и распорядок дня 



В ДОУ проводится работа по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.  

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками централизованно. 

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в 

возрасте от 1,6 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая медсестра 

детского сада. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 

должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы питание вне дошкольного образовательного учреждения дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 

ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получил в течение дня в дошкольном образовательном учреждении, для чего 

вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе.  

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО 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 

ребѐнка 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.  

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 

ребѐнка 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 учѐтом 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 ребѐнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса  

и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятий, не более от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 



 

 

от 6 до 7 лет 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

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 

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 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность,  

не менее 

до 7 лет 10 мин 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребѐнка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

8-10 часов завтрак, второй 

завтрак, обед и полдник 

 

 

Режим дня в детском саду  

холодный период года 

 

 

Режимные мероприятия 

возрастные группы 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовитель 

ная к школе 

группа  

 (6-7 лет) 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.40 8.30-8.45 

Игровая деятельность. Подготовка к занятиям 8.40-8.50 8.45-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, 

перерыв между занятиями не менее 10 минут) 

 

9.00-10.30 

 

9.00-11.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке 10.30-10.40 11.00-11.10 

Прогулка (наблюдения, игры, труд ) 10.40-11.50 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 11.50-12.00 12.00-12.10 

Обед 12.00-12.30  12.10-12.40  

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00  12.40-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 

Занятия. Игры.  Самостоятельная деятельность 15.10-15.40  15.10-16.00  

Подготовка к полднику.  

Полдник. 

15.40-16.00 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы  16.00-16.20 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей 

16.20-17.30  16.40-17.30  

Уход детей домой. до 17.30 до 17.30 

тѐплый период года 

 Прием детей на улице. Утренняя гимнастика на улице.  7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10-8.30 8.10-8.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям  8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, 

перерыв между занятиями не менее 10 минут) 

9.00-10.00  9.00-10.10  

Второй завтрак 10.00-10.05 10.10-10.10 



 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учѐтом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей.  

ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях - возможность проведения занятий физической культурой и 

спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам.  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

3.7. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОУ, 

план воспитательной работы в соответствии с ФОП 

В таблице перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели 

раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в совместной 

деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, в 

режимных моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам, 

самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях 

ДОУ.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Комплексно-тематическое 

планирование дано для всех возрастных групп и рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.05-12.00 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, Воздушные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 

Чтение художественной литературы, совместная и 

самостоятельная деятельность, занятия по необходимости 

15.10-15.30 15.10-15.35 

Полдник  15.30-15.50 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей 

15.50-17.30 15.50-17.30 

Уход детей домой. до 17.30 до 17.30 



Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся 

традиции ДОУ. Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на 

реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период 

летней оздоровительной кампании.  

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

среди которых можно выделить:  

• «Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка 

в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают 

форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда 

одно приветствие может смениться другим.  

• «Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – 

каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование работы  
период Тема Педагогические задачи 

сентябрь 

1-я 

неделя 

Здравствуй, 

детский 

сад!  

День 

знаний  

 развитие познавательной мотивации, интереса к школе, занятиям, книгам; 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (окружающая среда, помещения детского сада, участки);  

 формирование представлений о профессиях учителя и воспитателя;  

 формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми; 

воспитание уважения к сотрудникам детского сада 

2-я 

неделя 

Я и моя 

семья!  

День 

семейного 

общения  

 формирование образа Я: расширение представлений о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, ученик – школу, взрослый – работает, 

пожилой – передает свой опыт младшим поколениям);  

 формирование положительной самооценки;  

 расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны;  

 закрепление знаний домашнего адреса, имен и отчества родителей, их 

профессии. 

3-я 

неделя 

Дары 

осени: 

овощи, 

фрукты 

 расширение представлений детей по данной теме;  

 учить понимать и воспроизводить в речи названия овощей и фруктов;  

 развитие умения сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки; развитие умственной операции «Обобщение»; 

 формирование представлений о пользе природных витаминов, о 

местах произрастания овощей и фруктов; 

 развитие сенсорных чувств, речи, внимания; 

 расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях. 

4-я 

неделя 

Лес – 

грибы, 

ягоды  

 формирование представлений о лесе, грибах и ягодах; 

 расширение знаний детей о названиях грибов и ягод;  учить  

 развитие умения сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки; воспроизведения в речи названия грибов и лесных ягод; 

 формирование знаний о правилах безопасного поведения в лесу;  

 воспитание интереса к окружающему миру, бережного отношения к 

природе 

октябрь 

1-я 

неделя 

Бабушка, 

любимая 
 формирование первичных представлений о том, что в России 

отмечается день пожилого человека 1 октября;  



моя!  формирование представлений о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка);  

 формирование чувства семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях, обязанностей в семье 

Здравствуй,  

Осень 

золотая! 

 расширение знаний об осени; 

 формирование обобщѐнных представлений об осени как времени 

года, приспособленности животных и растений к изменениям в природе; 

 формирование первичных представлений об экосистемах, природных 

зонах;  

 расширение представлений о неживой природе; 

 закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе;  

 формирование элементарных экологических представлений; 

 расширение знаний детей о сельскохозяйственных профессиях 

2-я 

неделя 

Перелѐтные 

и зимующие 

птицы 

 формирование представлений о перелетных и зимующих птицах, их 

характерных признаках, особенностях;  

 расширение и обогащение знаний детей об интересных фактах из 

жизни птиц, их уникальности;  

 обогащение и систематизация знаний детей о влиянии природных 

сезонных изменений на жизнь птиц, место обитания, питания; 

 формирование понятия о взаимосвязи живых организмов в природе; 

 формирование заботливого и бережного отношения к птицам 

3-я 

неделя 

Дом, в 

котором 

мы живѐм.  

День отца  

 формирование и расширение представлений детей об окружающем 

мире, о родном поселке; закрепление понятия «дом, двор, улица, соседи»;  

 формирование знаний об опасных для жизни и здоровья предметах, о 

правилах пользования колющими, режущими предметами; 

 формирование правил поведения на улице: ПДД, понятие о светофоре 

и его назначении; 

 формирование правил самообслуживания: убирать и складывать 

аккуратно свои вещи в шкаф, ставить на место обувь; 

 воспитание любви, чувства привязанности к родному дому; развитие 

в ребенке чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности в том, 

что его любят, в любой момент помогут и посочувствуют; 

  укрепление авторитета отца в семье, поддержание семейных 

ценностей и традиций; 

 формирование гендерной идентичности; позитивного 

эмоционального отношения к папе, как к главному члену семьи, чувства 

гордости за своего отца. 

4-я 

неделя 

Природный 

и 

рукотворный 

мир 

 расширение знаний о рукотворном и природном мире;  

 формирование представлений о предметах, облегчающих труд 

человека в быту;  

 расширение знаний детей о материалах, из которых изготовлены 

предметы;  

 формирование умения сравнивать, характеризовать и обобщать 

свойства и качества предметов;  

 закрепление умений самостоятельно определять материал, из 

которого изготовлен предмет; 

 формирование элементарных представлений об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории предметов; 

 расширение представлений о профессиях, связанных с изготовлением 

различных предметов быта 

ноябрь 

1-я 

неделя 

Моя 

страна. 

День 

народного 

единства 

 расширение представлений детей о России, о государственных 

праздниках, развитие интереса к истории своей страны;  

 знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна; с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию;  

 формирование представлений о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна, Москва – столица России; 

 знакомство с главными достопримечательностями Родины;  

 расширение и углубление представлений детей о народах, 

проживающих на территории Российской Федерации; 



 воспитание чувства гордости за свою страну, любви к ней 

2-я 

неделя 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 расширение представлений  детей о традициях и обычаях народов 

России; 

 формирование детей с российскими календарными праздниками, 

отмечаемыми в разное время года;  

 расширение представлений о разнообразии народного искусства, 

художественных  промыслов (Городец, Гжель, Хохлома и др.); матрешки 

(семѐновская, богородская); 

 воспитание у детей чувства причастности к русской традиционной 

культуре, как основе для воспитания здоровой, гармоничной личности, 

способной преодолевать жизненные препятствия 

3-я 

неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 расширение представлений детей по данной теме;  

 формирование умения воспроизводить в речи названия одежды, 

обуви, головных уборов;  

 формирование умения обобщать и систематизировать представления 

об одежде, обуви, головных уборах и  их  назначении, деталях, материалах, 

из которых она сшита;  

 расширение представлений о профессиях, связанных с пошивом 

одежды, обуви, головных уборов; 

 воспитание навыков активности, самостоятельности, опрятности, 

аккуратности.  

4-я 

неделя 

Мама – 

солнышко 

моѐ! 

 формирование представлений детей о  празднике «День Матери»; 

чувства любви и уважения к матери, как самому близкому, родному и 

дорогому человеку в жизни ребенка; 

 расширение и углубление знаний о понятии «семья»;  

 формирование осознанного понимания значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, чувства гордости за маму;  

 воспитание доброго, заботливого отношения к маме, желание 

заботиться и помогать ей; 

 расширение представлений о женских профессиях 

5-я 

неделя 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

  формирование и углубление представлений детей о домашних 

животных и их детенышах, условиях их жизни, питании, значении животных 

в жизни человека; 

 расширение знаний о характерных повадках и признаках домашних 

животных; 

 развитие навыков наблюдения; 

 воспитание желания заботиться о домашних животных 

декабрь 

1-я 

неделя 

Зима  формирование и расширение обобщѐнных представлений о зиме как 

времени года, приспособленности животных и растений к изменениям в 

природе; 

 формирование у детей умения систематизировать знания о зиме и 

сезонных изменениях в природе, связанных с нею; 

 расширение представлений о неживой природе; 

 закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе;  

 формирование элементарных экологических представлений 

2-я 

неделя 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

 расширение представлений детей о зиме, о сезонных изменениях в 

природе;  

 знакомство с зимними играми, развлечениями, видами спорта;  

 формирование первичного исследовательского интереса в ходе 

экспериментирования со снегом и льдом; умения замечать красоту зимней 

природы; 

 развитие у детей творческой активности и воображения, интереса и 

фантазии в процессе создания снежных построек;  

 формирование представлений о безопасном поведении зимой;  

 воспитание бережного отношения к природе 



3-я 

неделя 

Азбука 

безопасност

и 

 формирование и расширение представлений детей об опасностях, 

которые могут возникнуть в быту, на улице; 

 обогащение представлений детей о безопасном поведении на улице и 

в помещении; 

 формирование у детей осторожного отношения к потенциально 

опасным ситуациям; умения находить выход из сложившейся опасной 

ситуации; 

 развитие взаимоотношения детей, умения действовать согласованно; 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

4-я 

недели 

Новый год  расширение представлений детей о празднике «Новый год»  

 знакомство с обычаями и традициями празднования Нового года в 

России и других странах; закладывание основы праздничной культуры. 

  привлечение к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении;  

 воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности;  

 формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке, 

стремления поздравить близких с праздником 

январь 

2-я 

неделя 

День 

рождения 

Ульяновск

ой 

области 

 формирование, расширение и углубление знаний детей о малой 

Родине (Ульяновской области): особенности, традиции, праздники, здания, 

жители, известные люди, природа, достопримечательности;  

 формирование знаний о флаге, гербе, гимне малой Родины; 

 закрепление знаний о названии района, посѐлка, домашнего адреса; 

 формирование патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, гордости за свою малую родину;  

 воспитание уважения к национальностям, проживающим рядом, их 

обычаям, традициям;  

 формирование основ экологической культуры, гуманного отношения 

ко всему живому через знакомство с природой родного края: 

 воспитание чувства восхищения красотой малой Родины, любви к 

ней, желание сделать ее ещѐ красивее; 

 воспитывать любовь к «малой Родине» 

3-я 

неделя 

Животные 

разных 

стран 

   формировать и углублять представления детей о диких животных 

Севера и жарких стран, местах обитания, условиях их жизни, способах 

питания; 

 расширять знания о характерных повадках и признаках диких 

животных; 

 способствовать развитию навыков наблюдения; 

 воспитывать бережное отношение к животному миру 

4-я 

неделя 

Забота о 

здоровье 
 формирование первоначальных представлений об охране жизни и 

здоровья, умения ориентироваться в строении собственного тела; 

 формирование умения дифференцировать на начальном уровне 

понятия «здоровье» и «болезнь», связывать состояние здоровья с поведением 

и соблюдением гигиенических требований 

 формирование представления о здоровом образе жизни, правилах 

питания, витаминах, режиме дня, зарядке, польза спорта и так далее; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков  

5-я 

неделя 

Неделя 

воды 
 развитие представлений дошкольников о природном объекте – воде 

(реки, моря, океаны, озера);  

 формирование знаний о значении воды для жизни человека, 

животных и растений;  

 расширение и углубление знаний детей о подводном мире и его 

обитателях; водорослях, кораллах; камнях, песке, глине;  

 формирование первичных представлений о профессиях, связанных с 

водой; 

 воспитание бережного отношения к природным ресурсам; поощрение 

проявлений инициативы и любознательности с целью получения новых 

знаний. 

февраль 



1-я 

неделя 

Хочу всѐ 

знать! 

 

 формирование умения детей использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, перцептивных действий; 

  развитие познавательной активности и любознательности в процессе 

экспериментирования и поисково-исследовательской деятельности; 

 развитие умения выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности;  

  воспитание чувства товарищества, взаимоуважения, толерантного 

отношения друг к другу; формирование умения работать в команде 

2-я 

неделя 

Я и мои 

друзья (о 

дружбе и 

друзьях) 

 формирование, расширение и обобщение знаний детей о таких 

понятиях как: «друг», «дружба», «честность»; 

  воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, развитие 

умения самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

договариваться, помогать друг другу;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим 

3-я 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

 формирование, расширение и обогащение знаний детей о российской 

армии;  

 воспитание уважения к защитникам к Армии и защитникам 

Отечества;  

 расширять знания детей о видами военной техники; 

 расширение представлений о военных профессиях 

4-я 

неделя 

Умная 

техника 

(Бытовые 

электропр

иборы) 

 

 расширение представлений детей о бытовой технике и приборах: 

внешнем виде и назначении;  

 обучение правилам техники безопасности при работе с 

электроприборами; 

 формирование представлений о безопасном использовании бытовых 

приборов; 

 формирование у детей осторожного отношения к потенциально 

опасным ситуациям, связанным с бытовой техникой 

март 

1-я 

неделя 

Междунар

одный 

женский 

день 

 формирование, расширение и обогащение знаний детей о празднике 8 

марта;  

 воспитание любви и уважения к маме, бабушке, сестре; желание 

заботиться и помогать им;  

 расширение знаний детей о домашних обязанностях; 

 формирование гендерной идентичности; 

 воспитание в мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам 

2-я 

неделя 

Професси

и 
 расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда 

для общества;  

 воспитание уважения к людям труда;  

 развитие интереса к профессиям родителей, родственников, 

знакомых, соседей;  

 знакомство с орудиями труда различных профессий;   

 воспитание уважения к людям труда 

3-я 

неделя 

Весна  формирование и расширение обобщѐнных представлений о весне как 

времени года, приспособленности животных и растений к изменениям в 

природе; 

 формирование у детей умения систематизировать знания о зиме и 

сезонных изменениях в природе, связанных с нею; 

 расширить знания о характерных признаках весны; о связи между 

явлениями живой и неживой природы; 

 закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе;  

 формирование элементарных экологических представлений 

4-я 

неделя 

Мои 

любимые 

книжки (ко 

дню 

Театра) 

 развитие интереса к художественной литературе, привитие интереса к 

чтению больших произведений (по главам);  

 знакомство с разными жанрами произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение);  



 знакомство с художниками-иллюстраторами, формирование умения 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению;  

 создание условий для инсценировки знакомых произведений, развития 

театрализованной игры; 

 знакомство с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты) 

апрель 

1-я 

неделя 

Мир 

растений 
 формирование знаний о представителях флоры: деревьях, 

кустарниках, травах, цветах;  развитие интереса к растительному миру; 

знакомство с растениями родного края; 

 формирование знаний о строении растений и деревьев, их названии, 

видах, пользе для человека; 

 развитие представлений о взаимосвязи между явлениями живой и 

неживой природы; формирование представлений детей о зависимости   жизни 

растений от действий человека;  

 расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

элементарной экологической культуры 

2-я 

неделя 

Космос  формирование, расширение и обогащение знаний детей о празднике 

«День космонавтики»; 

 формирование представлений о космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные представления о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе, периодичности смены дня и ночи, 

чередовании  времѐн года их цикличностью и зависимостью от положения 

планет на звѐздном небе); 

 развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса; к 

использованию спутников для хозяйственной деятельности человека; 

 формирование представлений о профессии космонавта, его 

личностных качествах, еѐ социальном значении для общества 

3-я 

неделя 

Насекомы

е 
 расширение и углубление  представлений детей о весне; 

 формирование представлений и расширение знаний детей  о 

многообразии насекомых, характерных особенностях их внешнего   строения, 

местах обитания, способах передвижения,  питания; о пользе и вреде в 

природе; 

 формирование понимания взаимосвязи насекомых с условиями 

обитания; 

 развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения; 

 расширение представлений о правилах поведения в природе; 

 воспитание бережного отношения  к насекомым 

4-я 

неделя 

Труд 

взрослых 

на полях и 

огородах 

 

 расширение знаний детей о весне;  

 формирование представлений о труде сельских жителей и его 

значении для общества; 

 расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях 

(овощевод, садовод, хлебороб); 

 расширение представлений о сельскохозяйственной технике; 

 воспитание чувства уважения к труду сельских жителей, бережного 

отношения к продуктам, выращенным в поле, на огороде 

май 

1-я 

неделя 

Праздник 

Весны и 

Труда 

 формирование, обогащение знаний детей о празднике Весны и труда 

как общественном событии России; 

 формирование познавательного интереса детей к миру и выбору 

профессий; 

 расширение представлений детей о значении трудовой деятельности 

в жизни человека; 

 расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их 

труда для общества 

2-я 

неделя 

День 

Победы 
 формирование и расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны; о победе нашей страны в войне, о воинских наградах; 

 обогащение знаний детей о памятниках Великой Отечественной 



войны, городах-героях, видах военной техники; 

 расширение знаний детей о военных профессиях; 

  формирование представлений детей о поколениях защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны, 

участников СВО  

 воспитание в детях гражданственности, патриотизма, чувства 

гордости за Россию 

3-я 

неделя 

Транспорт  формирование, уточнение знаний детей о видах транспорта, умения 

сравнивать и классифицировать различные его виды; 

 обобщение и систематизация представлений детей о способах 

передвижения человека в разных средах; 

 расширение знаний о правилах дорожного движения; уточнение и 

расширение представлений о правилах поведения на дороге; 

 расширение представлений детей о труде взрослых, создающих и 

эксплуатирующих различные транспортные средства 

4-я 

неделя 

На пороге 

лета 
 формирование обобщенных представлений о лете как времени года, 

признаках лета;  

 развитие умения устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой, вести сезонные наблюдения;  

 расширение и обогащение представлений детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, растения, животных;  

 формирование элементарных экологических представлений 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Мирновский детский сад «Петушок» сформирован 

на основании федерального календарного плана воспитательной работы, который 

является единым для всех дошкольных организаций, а также с учѐтом 

региональных особенностей.  

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей учреждения, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в 

зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся. 

 

Направления 

Гражданское и 

патриотическо

е 

 

Социальное 

 
Познавательно

е (в том числе 

экологическое) 

Физическое и 

оздоровительно

е 

 

Трудовое 

 
Этико-

эстетическое 

 

Сентябрь 

- День 

окончания 

Второй 

мировой войны, 

день 

солидарности в 

борьбе с терро 

ризмом (03.09); 

- Международ 

ный день 

распространени

я грамотности 

(08.09) 

- «День 

Знаний» 

(01.09); 

- День 

воспита-теля 

и всех 

дошкольных 

работников 

(27.09) 

- В гости к 

дедушке Алек 

сею Толстому 

(05.09) 

- День семейного 

общения (11.09) 

- Акция «По 

сади дерево» 

Походы, 

экскурсии 

Октябрь 

 - - День защиты - Всероссийский - Акция - Международ 



Международ 

ный день 

пожилых лю 

дей (01.10);  

- День отца в 

России 

(третье 

воскресенье) 

природы 

(04.10); 

- День учителя 

(05.10) 

день гимнастики 

(28.10) 

«Чистота 

вокруг нас» 

 

ный день 

музыки (01.10); 

- Конкурс деко 

ративно-прик- 

ладного твор 

чества «Дары 

Осени» 

Ноябрь 

- День 

народного 

единства 

(04.11); 

- День 

Государст 

венного герба 

Российской 

Федерации 

(30.11) 

- День 

памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внут 

ренних дел 

России 

(08.11); 
- День 

матери 

(последнее 

воскресенье)

; 

- День рождения 

Самуила 

Маршака» 

(03.11) 

- Всемирный день 

ребенка (20.11) 

-  Синичкин 

день (12.11) 

 

Декабрь 

- День Героев 

Отечества 

(09.12); 
- День Консти 

туции Российс 

кой Федерации 

(12.12) 

- 

Международ 

ный день 

инва лидов 

(03.12); 
- День добро 

вольцев (во 

лонтеров) в 

России 

(05.12); 

   Международны

й день 

художника 

(08.12); 
- Новый год 

(31.12) 

Январь 

- День 

рождения 

Ульяновкой 

области» 

(19.01); 
- День снятия 

блокады Ленинг 

рада (27.01) 

- День рожде 

ния А.П. Гай 

дара (22.01); 

- День рожде 

ния А.П.Ба 

жова (27.01) 

- День зимую 

щих птиц 

(15.01) 

- Развлечения на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы»  

(03-06.01) 

- Всемир 

ный день 

снеговика 

(18.01) 

- Выставка ри 

сунков «Зима, 

зима, кругом 

снега» 

Февраль 

- День разгрома 

советскими 

войсками немец 

ко-фашистских 

войск в 

Сталинграде 

(02.02) 

- День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за преде 

лами Отечест 

ва (15.02); 

- День рожде 

ния В.В.Биан 

ки (11.02); 

- День рожде 

ния И.А.Кры 

лова (13.02) 

- День российс 

кой науки 

(08.02); 
- Международ 

ный день 

родного языка 

(21.02) 

- день зимних 

видов спорта 

(07.02) 

 -  День  рожде 

ния К.Д.Ушинс 

кого (19.02); 

 - День защитни 

ков Отечества 

(23.02) 

 

Март 



- День воссоеди 

нения Крыма с 

Россией (18.03) 

- День кошек 

в России 

(01.03); 

- День рожде 

ния Ушинс 

кого (02.03); 

- 

Международ 

ный женский 

день (08.03) 

- Читаем 

С.М.Михалкова 

(13.03) 
 

  - Масленица  

(11-17.03); 
- Всемирный 

день театра 

(27.03); 

 

Апрель 

- День 

космонавтики 

(12.04) 

 - Всемирный 

день Земли 

(22.04) 

- Всемирный день 

здоровья (07.04) 

- День эколо 

гических 

знаний  «Сде 

лаем мир вок 

руг краше» 

(15.04) 

- Всероссийс 

кие творческие 

конкурсы 

«Вестник 

добра»; «Пасха 

радость нам 

несет» 

Май 

- День Победы 

(09.05); 
- Акции, посвя 

щенные Дню 

Победы  

- День детских 

общественных 

организаций 

России (19.05) 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

(24.05) 

 - Праздник 

Весны и 

Труда 

(01.05) 

 

Июнь 

- День России 

(12.06); 

- День 

памяти и 

скорби 

(22.06) 

- День русского 

языка, День 

рождения 

А.С.Пушкина 

(06.06); 
 

- День защиты 

детей (01.06) 

- День 

охраны 

окружающе

й среды 

«Люблю 

тебя, мой 

родной 

поселок» 

(05.06) 

- неделя пожар 

ной безопас 

ности 

Июль 

 - День семьи, 

любви и 

верности 

(08.07) 

- Акция «Бата 

рейка» (сбор 

отработанных 

элементов 

питания) 

- Безопасная вода   

Август 

- День 

Государст 

венного флага 

Российской 

Федерации 

(22.08) 

 - 

Международный 

день светофора 

(05.08) 
 

- День 

физкультурника 

(12.08) 

- Акция 

«Собери 

макулатуру 

– спаси 

дерево» 

- День 

российского 

кино (27.08) 

 

 

 


