
1 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 67 «Умка» 

 

 

        Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ДС № 67 

______________О.В.Щеголева 

«28» августа 2023 год № 535 

 

Согласована 

Советом родителей МБДОУ ДС № 67  

Протокол № 1 от 24.08.2023г. 

 

                

  

                                                                               

 

 

                                                          

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ ДС № 67 «Умка» 

на 2023 – 2024 учебный год 
  

 (в новой редакции) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  г. Нижневартовск, 2023 г. 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ п/п  Название разделов стр.  

 Общие положения 4 

 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  6 

1.1.  Пояснительная записка  6 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  7 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  8 

1.1.2.1.  Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР  

9 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики  9 

1.1.4.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР  

11 

1.2.  Планируемые  результаты освоения Программы  14 

1.2.1.  Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР  15 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

16 

1.4. Осуществление системы мониторинга динамики развития 

обучающихся с ТНР в группах компенсирующей направленности  

17 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  20 

2.1.  Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям для обучающихся с ТНР 

20 

2.1.1.  Образовательная область «Речевое развитие»  20 

2.1.2.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  21 

2.1.3.  Образовательная область «Познавательное развитие»  24 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  27 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие»  30 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР 

34 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

37 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 41 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

43 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся 

46 

2.3.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 46 

2.3.1.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 47 

2.3.1.2. Содержание дифференцированной диагностики речевых и неречевых 

функций, детей с ТНР 

48 

2.3.1.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

51 



3 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 59 

2.4.1. Пояснительная записка к РПВ 59 

2.4.2. Целевой раздел РПВ 60 

2.4.3. Содержательный раздел РПВ 62 

2.4.4. Организационный раздел РПВ 77 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 80 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 80 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 80 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

81 

3.1.3. Распорядок и режим дня 86 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

90 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 98 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 99 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 99 

3.5. Календарный план воспитательной работы 101 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

107 

 Краткая презентация Программы 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту – ТНР) МБДОУ ДС № 67 

«Умка» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту – ФАОП ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые акты: 

        При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

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

закон "Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации”» // 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202209240008 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» // 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202007310075 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) // 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 (с изменениями на 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 14.11.2013 № 30384) // 

https://docs.cntd.ru/document/499057887 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (ред. от 30.12.2022) Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»// 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

//    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

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

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» // 

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

11. Уставом МБДОУ 

12. Локальными нормативными актами МБДОУ 

13. Иными действующими нормативными правовыми актами в сфере образования. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202209240008
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202007310075
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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Структура Программы соответствует ФАОП ДО и состоит из трех основных разделов 

(целевой, содержательный и организационный) и одного дополнительного раздела, где дается 

краткая презентация Программы. Все разделы составлены в соответствии с требованиями и 

рекомендациями ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников. 

Программа определяет базовые содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1) предметная деятельность; 

2) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

3) коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми); 

4) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В Программу включен подраздел, раскрывающий содержание системной коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей осуществление логопедического воздействия, 

индивидуально-ориентированной помощи психолого-педагогического сопровождения, 

организацию коррекционно-образовательного пространства.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов) ДОУ, а также при участии родителей в реализации Программы.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности.  

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.  

Ответственность за реализацию Программы возлагается на воспитателей групп 

компенсирующей направленности, учителей-логопедов, администрацию ДОУ (заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР), психолого-педагогический консилиум, представителей 

родительского комитета.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка» расположено по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, ул. Дзержинского, 4 (1 корпус), ул. Дзержинского,2 (2 корпус). Электронный 

адрес: телефон/факс: 8 (3466) 43-46-28.  Год ввода в эксплуатацию –1987.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

«Умка» - сокращенное название МБДОУ ДС №67 «Умка» (далее - ДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии от 03.08.2015 года № 0001395, серия 86Л01, 

регистрационный номер лицензии № 2175. 

Режим работы, длительность пребывания детей в учреждении: с 07:00 до 19:00  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ДОУ (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО).  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

ее общего объема и ориентирована:  

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением 

ТНР;  

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность);  

 на сложившиеся традиции ДОУ;  

 на выбор комплексных или парциальных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования.  

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива ДОУ на основании 

запроса родителей (законных представителей) воспитанников, образовательного интереса 

обучающихся и профессионального интереса педагогов учреждения, предназначена для 

использования в ДОУ (состав рабочей группы утвержден приказом по ДОУ).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР.  
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Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.          

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты, целевые ориентиры дошкольного образования), 

сформирована для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР).  

Программа направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья обучающихся, их разностороннее (речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм деятельности и 

формирование уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития;  

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содержанием Программы;  

          

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи Программы соответствуют стр. 4-5 п.п.10.1., 10.2. ФАОП ДО. 

Цель Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

• реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования ценностного 

отношения к природе и культуре ХМАО-Югры в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование экологической культуры дошкольников на основе историко – 

географических факторов территории округа, разнообразия растительного и животного 

мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления 

здоровья человека в условиях Севера России, воспитание любви и уважения к малой родине. 

ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обеспечение для 

реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности в соответствии с 

законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного направления, контингента 

обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 12, п.6).  

 В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не искажают 

требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям учреждения.  

 Также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, связана с условиями, традициями и укладом МБДОУ, что описано в рабочей 

программе воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательной организацией содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся.  

  

1.1.2.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОУ  

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и  Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за ДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: контингент 

детей, обучающихся в ДОУ; характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент.  

В ДОУ, в 1 корпусе, функционирует 9 возрастных групп, из них 2 группы компенсирующей 

направленности (1- для детей с 5 до 6 лет; 1 группа - для детей с 5 лет до 8 лет) и во 2 корпусе 

функционирует 10 возрастных групп, из них 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с 5 лет до 8 лет. Контингент детей групп ДОУ формируется в соответствии с их 

возрастом и решением психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 (п.3.1.1) и 

обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе).  

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей, пребывающих в 

ДОУ, в основном имеет вторую группу по состоянию здоровья.  Контингент обучающихся с 

ОВЗ – дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. 

Особенности обучающихся ДОУ – несоответствие возраста и уровневых возможностей.   

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности 

ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения обеспечивает каждой 

семье государственные гарантии доступности и равных возможностей детей и в полной мере 

отвечает запросам родителей.  

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого обучающегося в 

деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего 

развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве.  

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой по речевому, социально-коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому развитию детей.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:  

- образовательный процесс;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- взаимодействие участников педагогического процесса.  

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей, в которых 

сочетаются следующие функции:  

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование нравственности, 

основ мировоззрения);  

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые 

будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка);  

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств личности);  

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования);  

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения);  

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, формирование 

представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни).  

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса:  

-  приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры;  

- приоритет речевого развития;  

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;  

-  признание мониторинга как достижения детей;  
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- учет влияния факторов социального развития.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей старшего дошкольного возраста, значимы в 

равной степени и для части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся.  

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира.  

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

форм детской активности в различных направлениях образовательной работы.  

а) Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста:  

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к природному 

материалу.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения, 

что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. В различных 
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ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
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между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
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расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.)  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.)  

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования.  Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием.  

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, посещают 

дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими 

парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются 

систематически, активно и продолжительно.  

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда 

имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких детей 

отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. При 

относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются назвать 

многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного зрительного 

представления. И в отношении предметной лексики для таких детей характерны разнообразные 

замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для детей с моторной алалией 

характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них 

значительны трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение 

грамоте идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, имея, как правило, 

ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать 

эти возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация правильного произношения, а 

также дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние 

сроки.   

Дети с тяжелым нарушением речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержанию 

и планируемых результатов ФАОП ДО.   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики ребенка 
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с ТНР. Они определены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 
 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа (7 – 8 лет) ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 11) 

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

взаимодействует с детьми;  

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный,  игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 Планируемые результаты в рамках реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Социокультурные истоки: сформированы базовые духовно-нравственные, нравственно-

патриотические и социокультурные ценности личности.  

Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, 

культурных традициях региона, родного города, уважение к культурам других народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

сопричастности к событиям в городе Нижневартовске.  

Дополнительное образование «Шахматы»: развиты коммуникативные способности, 

инициативность, проявляется самостоятельность в процессе поиска решения поставленных 

задач, умение проводить разнообразные мыслительные операции при игре в шахматы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.            

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

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

образовательной деятельности.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

  

1.4. Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР в 

группах компенсирующей направленности 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;  

3) ориентирует  систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий ХМАО-Югры и г.Нижневартовска;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ТНР по Программе;  

- внутренняя оценки, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам  

образовательной программы ДОУ;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для детей с 

ТНР.   

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его динамики.  

Педагогический мониторинг в ДОУ – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивает 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.  

Задачи педагогического мониторинга: 

• получение объективной информации о реализации образовательной программы; 

• проведение анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности обучающихся для прогнозирования перспектив развития ДОУ;  

• выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении   

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, логопедического 

воздействия; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга в условиях 

ДОУ;   

• совершенствование организации воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процесса.  

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют  направления коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности. Учитель-логопед вносит данные 

логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы.  



19 

 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводится  по 

адаптированным материалам методических  пособий:  «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет», Нищева Н.В., С-Пб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста  c ТНР 

позволяет обеспечить:   

• качественный  анализ  результатов  обследования (учет  допускаемых  ошибок,  степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

• интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

• отслеживание  динамики  психоречевого  развития  и  эффективности  коррекционного  

воздействия (начало – конец учебного года);  

• компактность заполнения; 

• возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия.  

Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование:  

1. Сбор анамнестических данных;  

2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; зрительного 

восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния мелкой и общей 

моторики; состояние артикуляционной моторики; фонематического слуха и фонематического 

восприятия; импрессивной речи (понимание словаря существительных, прилагательных, 

глаголов, понимание грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной речи (качество 

пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи).  

3. Логопедическое заключение. В нем учитель-логопед определяет уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией 

(ОНР- I, ОНР –II, ОНР –III  и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и др.), перечисляются 

нарушения неречевых функций.   

После  заполнения  учителем-логопедом  речевой  карты  и  по  результатам  педагогической 

диагностики составляются обзорные аналитические справки и отчеты. Каждая из аналитических 

справок содержит итог и вывод, а также определяет стратегию перспектив  дальнейшего 

развития детей с ТНР, в соответствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей.  

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

педагогической диагностики в ДОУ  воспитателями всех возрастных групп совместно  с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в 

начале и в конце учебного года.   

Уровни и направления развития ребенка для изучения в процессе педагогической 

диагностики и обследований специалистами:  

- уровень  развития  эмоциональной  сферы,  неречевых  психических  функций, моторной 

сферы   (педагог – психолог);  

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

При заполнении диагностических листов  педагоги  используют  для  обозначения  каждого  

уровня (условно)  значения показателей. Материалы педагогической диагностики могут 

корректироваться.  

 Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 

части Программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям для 

детей с ТНР 

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: 

речевого, социально-коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) коррекционно-развивающая работа с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи у детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстрированному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 
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ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?...», «Когда?...», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты.  

Содержание образовательной деятельности: 

 Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В.Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 240 с. 

-  старший дошкольный возраст (5 - 6 лет), стр. 84-87; 

-  старший дошкольный возраст (6 - 7 лет), стр. 87-90. 

Программа оставляет право педагогическим работникам выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

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

другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником;  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста ТНР: 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

- игра;  

- представления о мире людей и рукотворных материалах;  

-  безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

- труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы 

и родителями (законными представителями).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У воспитанников в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 
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детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители), а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  

 Содержание образовательной деятельности: 

 Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В.Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 240 с. 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр.103-105;  

- старший дошкольный возраст (6-7 лет), стр. 105-107. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  Наименование 

программы 

Возрас

т 

детей 

Цель Задачи Краткое содержание 

программы 

1 Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Л.Б. 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

  

4-8 лет Стимулирование 

развития у детей 

дошкольного 

возраста 

самостоятельност

и и 

ответственности 

за свое 

поведение. 

- воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

 неожиданных 

ситуациях, 

приучать 

заботиться о 

своем здоровье и 

здоровье 

окружающих, 

- формировать 

навыки личной  

гигиены, 

-дать знания о 

здоровой пище, 

- ориентировать 

детей на здоровый 

образ жизни, 

-дать 

элементарные 

знания о том, что 

такое 

инфекционная 

болезнь, 

что нужно делать, 

чтобы ею не 

заразиться. 

Основное 

содержание работы 

по программе 

строиться, по 

нескольким 

направлениям: 

1) Ребенок и другие 

люди. 

2) Ребенок и природа. 

3) Ребенок дома. 

4) Эмоциональное 

благополучие 

ребенка. 

5) Ребенок на улицах 

города. 

6) Здоровье ребенка. 

2 Авторская 

программа 

«Дети – дорога – 

безопасность» 

3-8 лет Формирование 

навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

дорогах города у 

детей 

- усвоение 

дошкольниками 

первоначальных 

знаний о правилах 

безопасного 

поведения на 

улице; 

Использование 

различных форм и 

методов организации 

обучения детей 

старшего 

дошкольного  

возраста  с учетом их 
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дошкольного 

возраста 

- формирование у 

детей качественно 

новых 

двигательных 

навыков и 

бдительного 

восприятия 

окружающей 

обстановки; 

- развитие у детей 

способности к 

проведению 

возможной 

опасности в 

конкретной 

меняющейся 

ситуации и 

построение 

адекватного 

безопасного 

поведения. 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Использование  

специальных 

технических  

информационных 

средств. 

  

4 И.А.Кузьмин 

«Социокультурн

ые истоки» 

3-8 лет Целостное 

развитие 

личности 

Соединение 

интеллектуальног

о и нравственного 

начала, 

формирование 

основ духовности 

личности 

В основе программы – 

социокультурный 

системный подход к 

истокам в 

образовании. 

Социокультурный 

подход включает в 

образование не только 

познавательную 

деятельность ребенка, 

но и его 

эмоциональную и 

духовную сферу, а 

также окружающую 

среду и общество. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития  интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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



25 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно 

- исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  

- конструирование;  

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  

 Содержание образовательной деятельности: 

 Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В.Нищева. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 240 с. 

-  старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 94-95; (6-7 лет), стр. 96-98. 

 - старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр.95-96; (6-7 лет), стр. 96-98. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№

 

п/

п 

Наименование 

программы 

Возрас

т детей 

Цель Задачи Краткое содержание 

программы 

1 Е.В. Гончарова 

«Экология для 

малышей» 

3-8лет Формирование 

элементарных 

экологических 

знаний, 

здорового 

образа жизни, 

мышления и 

поведения 

- формировать 

элементарные 

экологические 

знания и 

представления, а 

также начала, азы 

экологического 

мировоззрения; 

- уточнять, 

систематизировать 

Программа 

направлена на 

формирование 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста о сезонных 

изменениях в 

природе, 

представление о 

различных 
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и углублять знания 

о 

живой и неживой 

природе; 

- формировать 

умение 

самостоятельно 

решать различные 

экологические 

задачи; 

- развивать 

воображение, 

фантазию и 

логическое 

мышление; 

- учить понимать 

причинно-

следственные 

связи внутри 

природного 

комплекса: 

знакомить с 

особенностями 

жизни животных 

(животные в 

природе живут в 

определенных 

местах, питаются 

определенной 

пищей и 

нуждаются в 

определенных 

условиях для 

выведения 

потомства); 

показать 

взаимосвязь 

растений и 

животных друг с 

другом и со средой 

обитания; 

показать 

многообразие 

живых организмов 

и их сообществ;  

- формировать 

представление о 

том, что человек - 

часть природы, его 

жизнь зависит от 

состояния 

природных 

объектов, а их 

сохранность - 

обязанность 

человека; 

сообществах 

растений и 

животных в 

природе, об 

изменениях среды 

обитания по 

сезонам, правилах 

поведения в 

природе. 
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- познакомить с 

Красной книгой. 

2 Л.Л.Лашкова, 

П.П.Ушакова, 

С.А.Якоб 

Наследие Югры: 

на пути к 

истокам 

5-7 лет Создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

ценностного 

отношения к 

природе и 

культуре ХМАО-

Югры в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и особенностями 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

 Уточнять, 

дополнять, 

конкретизировать, 

систематизировать, 

дифференцировать, 

обобщать знания: о 

географическом 

положении ХМАО-

Югры; о 

природных и 

климатических 

условиях; об 

особенностях 

живой и неживой 

природы; об 

охраняемых 

природных 

объектах округа, 

взаимодействии 

человека и 

природы Севера. 

Способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса к природе 

ХМАО-Югры 

Парциальная 

программа 

формирования 

ценностного 

отношения к 

природе и культуре 

ХМАО-Югры у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста.  

Содержание 

программы 

представлено 

такими модулями, 

как «Природа», 

«Материальная 

культура» и 

«Духовная 

культура» 

3 А.В.Кузин, 

Н.В.Коновалов, 

Н.С.Скаржински

й 

Программа 

«Феникс». 

Шахматы для 

дошкольников. 

 

от 4 и 

старше 

Создание 

интеллектуально-

спортивной 

среды для 

развития 

социально-

коммуникативны

х и 

познавательных 

личностных 

свойств ребенка. 

 

1. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий. 

2. Формирование 

безопасных основ 

поведения в 

социуме. 

3. Развитие 

навыков общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками в 

соревновательной 

деятельности. 

 

Программа 

ориентирована на 

формирование 

личностного 

развития ребенка 4 

лет и старше 

посредством 

вовлечения его в 

интеллектуально-

спортивную среду, в 

частности путем 

знакомства с 

шахматным 

искусством. 

 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.   

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 Содержание образовательной деятельности: 

  Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В.Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 240 с. 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр.113-114; (6-7 лет), стр. 116-117; 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 113; (6-7 лет), стр. 115-116; 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 103-105,131;(6-7 лет), стр. 200; 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 114-115; (6-7 лет), стр. 117-118; 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 112-113; (6-7 лет), стр. 115. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Возраст 

детей 

Цель Задачи Краткое 

содержание 

программы 

1 И.А.Лыкова.  

Программа 

художественного 

воспитания 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

2-8 лет Формирование 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческое развитие 

в изобразительной 

деятельности 

- формировать 

эстетическое 

отношение к 

изобразительному 

искусству как 

отражению жизни 

во всем ее 

многообразии, к 

окружающей 

действительности 

в целом и к 

самому себе как 

части мироздания; 

- развивать 

эстетическое 

восприятие как 

эмоционально- 

интеллектуальный 

процесс 

«эстетического 

переживания 

пережитого». 

Программа 

содержит систему 

занятий по лепке, 

аппликации и 

рисованию для 

всех возрастных 

групп 

2 О.П.Радынова  

«Музыкальные 

шедевры» 

3-8 лет Формирование основ 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

1. Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

2. Дать 

представление о 

первичных 

жанрах музыки: 

танец, песня, 

марш, их 

характерных 

особенностях. 

3. Обучать 

вокально-хоровым 

навыкам и 

умениям. 

4. Обучать 

Авторская 

программа для 

дошкольников и  

методические 

рекомендации. В 

программе дается 

описание учебно- 

методического 

комплекта 

«Музыкальные 

шедевры», 

содержащего 

программу и 

методические 

рекомендации, 

методы и приемы 

формирования 

музыкальной 

культуры и 

тематический план. 
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навыкам 

музыкально- 

ритмических 

движений, 

развивать пластику 

чувство 

ритма, побуждать к 

танцевальному 

творчеству. 

5. Развивать 

музыкально- 

слуховые 

представления, 

ладовое чувство. 

6. Обучать игре на 

музыкальных 

инструментах по 

слуху 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
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различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. Обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 

в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

воспитанников.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 Содержание образовательной деятельности: 

  Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Н.В.Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 240 с. 

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), стр. 124; (6-7 лет), стр. 125-127. 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№

  
п/

п 

Наименование 
программы 

Возрас

т детей 
Цель Задачи Краткое содержание 

программы 

1 Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 
  

3-8 лет Укрепление и 

оздоровление 

воспитанников 

для 

разностороннег

о физического 

развития, через 

обучение детей 

плаванию. 

1. Укрепить здоровье 

ребенка. 

2. Совершенствовать  

опорно – 

двигательный  

аппарат. 

3. Формировать 

правильную осанку. 

4. Повышать 

работоспособность 

организма, 

приобщать ребенка к 

здоровому образу 

жизни. 
5. Формировать 

двигательные умения 

и навыки. 

6. Формировать 

знание о видах и 

способах плавания и 

собственном теле. 
7. Воспитывать 

двигательную 

культуру. 

8. Воспитывать 

нравственно волевые 

качества: смелость, 

настойчивость, 

чувство собственного 

достоинства, 

уверенность в себе. 

Физические 

упражнения и игры, 

освоение которых 

помогает детям 

научиться плавать 

определенными 

способами.  
Предусмотрена для 

воспитанников 

младшего, среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста, 1 раз в 

неделю.  

2 Авторская 

программа 

«Здоровый 

ребенок» 

2 – 8 

лет 
Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей; 

формирование у 

детей 

представлений о 

человеке и его 

здоровье, 

развитие 

потребности к 

здоровому 

- сформировать у 

детей ценности 

здорового образа 

жизни; 
- обеспечить условия 

для сохранения, 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья, в том числе 

эмоционального 

Программа 

разработана в силу 

особой 

актуальности 

проблемы 

сохранения 

здоровья 

воспитанников и 

отражает 

эффективные 

подходы к 
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образу жизни с 

учетом 

региональных 

особенностей 

ХМАО – Югры. 

благополучия, 

воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями; 
- внедрить в практику 

ДОУ современные 

технологии обучения 

здоровому образу 

жизни, 

обеспечивающих 

укрепление здоровья 

детей путем 

использования 

здоровьесберегающи

х технологий; 
- исключить 

несчастные случаи с 

воспитанниками; 
- повышать индекс 

здоровья 

воспитанников на 

0,3% (ежегодно); 
- повысить высокий 

уровень 

сформированности 

представлений у 

детей знаний об 

элементарных 

нормах и правилах 

(культурно-

гигиенические 

навыки, знания о 

правильном питании, 

закаливании, умения 

в организации 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности до 60%; 

- повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов, которая 

предполагает знание 

программ, методик и 

технологий по 

здоровьесбережению 

детей до 100%; 
- пополнить 

предметно-

пространственную 

развивающую среду: 

оборудование 

центров 

двигательной 

активности детей в 

комплексному 

решению вопросов 

оздоровления 

подрастающего 

поколения, 

определяет 

основные 

направления, 

задачи, а также план 

действий и их 

реализацию.  
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группах в 

соответствии ФГОС 

ДО; 
- обеспечить 

психолого-

педагогическую 

поддержку семьи и 

компетентность 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных, индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР 

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 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. 

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 ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

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

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

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 педагогические работники предоставляют ребенку самостоятельность, 

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

их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
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поддерживает индивидуальность ребенка, принимает его таким, каков он есть, избегает неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включать 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии   творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность                              в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих обучающихся. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
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(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором                     

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах, путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка          

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще усилия как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 



37 

 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие,  акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно - коммуникационные технологии 

В МБДОУ ДС № 67 «Умка» применяются информационно-коммуникационные технологии 

с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально -ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
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экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие  способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно - дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
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свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами) безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы: за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки и включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное   на



40 

 

 установление       разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

-  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
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организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
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ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

детей с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у ребенка, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

ДОУ 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 воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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.  

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 воспитанников комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными 

представителями) 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. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

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

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
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процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), 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 ребенка 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 ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях).  

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни 

одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие – способ 

организации     совместной деятельности,  

которая  осуществляется на основании 

социальной                   перцепции и с помощью  

общения 

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

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

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты  со стороны ДОУ и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего развитию ребенка, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями обучающихся 

Формы  взаимодействия 

 

Виды деятельности Задачи 

1. Коллективные формы 
взаимодействия 

 

1.1. Общие родительские 
собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ два 

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

 

 

 
 

1.2.Групповые родительские 

собрания. Проводятся 
специалистами и 

воспитателями групп не реже 

двух раз в год и по мере 

необходимости. 
 

1.3. Тематические занятия 

Формы проведения:  
- Тематические доклады; 

- Плановые консультации; 

- Семинары; 
- Тренинги; 

- «Круглые столы» и другие  

формы. 

 1.4. Проведение детских 
праздников и досугов. 

Подготовкой и проведением 

праздников занимаются 
специалисты ДОУ с 

Информирование родителей о задачах и 
содержании коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по 

вопросам взаимодействия ДОУ с 

другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 
 

Обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов. 
 

Знакомство и обучение родителей 

приемам и некоторым методам оказания 
психолого-педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами 
подготовки детей к школе. 

  

 

Поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в 

группах и трансляция его в семью. 
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Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР:  

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

привлечением родителей. 

2. Индивидуальные 

формы работы. 
 

2.1 Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам 
администрации, учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и по мере 
необходимости. 

 

 

 
 

2.2. Беседы и консультации 

специалистов. Проводятся по 
запросам родителей и по 

плану индивидуальной 

работы с родителями. 
 

2.3. «Служба доверия». 

Работу службы обеспечивают 

администрация и педагог-
психолог. Служба работает по 

персональным и анонимным 

обращениям и пожеланиям 
родителей.  

 

2.4. Родительский час. 

Проводится учителем- 
логопедом группы один раз в 

неделю во второй половине 

дня с 17 до 18 часов. 

Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями 
эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе 

ДОУ. 
 

Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам коррекции, 
образования и воспитания; 

оказание индивидуальной методической 

помощи  
 

Оперативное реагирование 

администрации ДОУ на различные 

ситуации и предложения 
 

 

 
 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком в 
разделе рубрики «Чем мы сегодня 

занимались», в журнале учёта хода и 

содержания образовательного процесса. 

3. Формы наглядного 

информационного 

обеспечения. 

 

3.1. Информационные стенды 

и тематические выставки. 

Стационарные, передвижные 

стенды и выставки 
размещаются в удобных для 

родителей местах (по темам: 

«Развиваем руку, а значит и 
речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Какие книги 

прочитать ребенку?», «Как 
помочь ребенку в домашних 

условиях?» и др.). 

3.2. Выставки детских работ. 

Проводятся по плану 
воспитательно-

образовательной работы. 

 
 

3.3. Открытые занятия 

специалистов и воспитателей. 
Содержание и методы работы 

подбираются с учетом 

доступности информации для 

родителей. Проводятся два – 
три раза в год. 

 

Информирование родителей об 

организации коррекционно – 

образовательной работы в ДОУ; 

- пропаганда психолого-педагогических 
знаний. 

 

 
 

 

 
 

 

Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 
привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 
 

Создание условий для объективной 

оценки родителями успехов своих детей;  
- обучение родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях. 
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- гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР 

 Коррекционно-развивающая работа предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся. Ведущая роль в 

коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду, педагогу-психологу и 

воспитателю. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

 

2.3.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление    индивидуально - ориентированной психолого - медико - 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 образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций;  
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

 Программа коррекционной работы 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 детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы 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 коррекционной работы 

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 ДОУ  в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом детей, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалификационной 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 детей с ТНР; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

2.3.1.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;   
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- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;   

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов ДОУ при реализации АОП ДО;  

- 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 организации 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 тяжелые нарушения 

речи, 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 детей дошкольного возраста.  

 

2.3.1.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций,  

детей 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 родителями (законными представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ  с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями.           

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Откуда хлеб пришел», «Мой город», «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 детей 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 можно использовать 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 
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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 чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.   

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:   

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

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

• третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  
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 2.3.1.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

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 (ая)– 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. 

Для реализации коррекционной помощи в ДОУ организована работа психолого- 

педагогического консилиума (далее по тексту – ППк), который осуществляет свою работу на 

основании действующих нормативно-правовых документов. 

Целью ППк является своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-педагогического обследования и коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающегося. 

Задачами ППк ДОУ являются: 

- ранние выявления характера и причин отклонений в развитии и поведении обучающихся; 

- разработка профилактических мероприятий, с целью предупреждения физических, 

познавательных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
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- определение путей психолого-педагогического сопровождения, обучающегося; 

- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно- 

развивающего маршрута; 

- динамическая оценка состояния ребенка и при необходимости коррекция раннее 

намеченной программы; 

- решение вопросов об изменении образовательного маршрута при завершении 

коррекционно-развивающего обучения. 

Работа ППк осуществляется на основании разработанного плана на учебный год. 

Проводятся как плановые, так и внеплановые заседания ППк с участием воспитателей и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее по тексту - ТПМПК). Обследование ребенка осуществляется специалистами 

ТПМПК по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании Устава ДОУ. Целью 

ТПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии с 

особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием их соматического и нервно-психического здоровья. С согласия родителей ТПМПК 

дает заключение об определении у ребенка специальных образовательных потребностей и 

адекватных условий обучения и воспитания, оптимальной для ребенка программы и вида 

обучения с учетом зоны его ближайшего развития. На основании заключения планируется 

коррекционно-развивающую работа в соответствии с реальными возможностями и 

потребностями каждого ребенка, с учетом индивидуального подхода на текущий учебный год.  

В условиях групп компенсирующей направленности педагоги и специалисты ДОУ 

обеспечивают индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ТНР с учетом их возрастных возможностей, особенностей речевого, психофизического развития 

и индивидуальных характеристик, в соответствии с рекомендациями ТПМПК.  

В системе развивающего образования важно различение коррекционной и развивающей 

работы. Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 

эталон развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок может подняться на оптимальный для него уровень развития (он может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется смысл 

исправления отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной 

способности, а ориентирована на факторы, определяющие продвижение в учебной работе.  

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями-логопедами 

образовательного учреждения. Основными задачами работы учителя- логопеда являются:  

1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для развития речи.  

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков (дыхание, сила 

голоса, просодика).  

3. Развитие фонематического слуха.  

4. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой структурой слова.  

5. Формирование лексико-грамматических представлений:  

 усвоение различных грамматических категорий;  

 обогащение словаря;  

 формирование связной речи.   

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования обучающихся, 

которое проводится в начале и конце учебного года и позволяет скорректировать коррекционно-
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развивающую работу с детьми. Результаты учитель-логопед отражает в речевых картах и 

аналитических отчетах. По результатам обследования составляется план коррекционной работы.  

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Они проводятся с обучающимися в соответствии с учебным планом 

ДОУ. Индивидуальные занятия с каждым обучающимся проводятся не менее 2-3 раз в неделю 

(в зависимости от сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальных 

тетрадях. Тетради оформляются красочно. Записи в них учитель-логопед делает 1 раз в неделю. 

В тетради пишутся задания для родителей: упражнения для развития голоса, дыхания, 

фонематического слуха, грамматического строя речи, обогащения словаря.  Индивидуальные 

задания на автоматизацию звуков включают в себя отработку произнесения звука в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, скороговорках. Материал предлагается с 

постепенным усложнением. В индивидуальной тетради детям также даются  задания для 

развития памяти, мышления. Такие задания способствуют коррекции познавательных процессов 

и сенсомоторных навыков детей.   

Привлечение родителей к работе по индивидуальной тетради позволяет:  

1. составить представление о содержании занятий;  

2. закрепить материал по изучаемой теме;  

3. повысить интерес ребенка к занятиям.  

4. добиться устойчивого и быстрого результата в постановке и автоматизации звуков.  

По мере формирования произносительных навыков, исправления речевого дефекта дети с 

ТНР могут объединяться по дифференцированному принципу в подвижные микрогруппы (2-3 

ребенка) по характеру речевого нарушения.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог. Задачами 

психолого-педагогического сопровождения являются:   

• предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка;  

• определение готовности к обучению в школе;  

• помощь ребенку с ТНР в социализации;  

• коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) работа;  

• помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической 

компетентности.  

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, тренинги, 

кинезиологию, учит детей с ТНР управлять своим настроением, мимикой, поддерживать 

положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, создает 

благоприятный микроклимат в детском коллективе, корректирует нарушенные у ребенка 

психические функции, отклонения в поведении ребенка, развивает его потенциальные 

возможности, эмоционально-волевую сферу.  

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. Педагог-психолог владеет методиками диагностики, способствующей выявлению 

трудностей в развитии интеллектуально-познавательной деятельности (психологическая 

готовность детей к школьному обучению, выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы, изучение познавательных процессов) и компенсаторных возможностей, 

методиками консультирования с целью ознакомления с технологиями оказания помощи 

ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации (индивидуальные, коллективные, 

информационно-ознакомительные консультации), методиками коррекции (индивидуальная и 

подгрупповая форма работы), обладает способностью к системному анализу проблемных 

ситуаций, планированию деятельности, направленной на их разрешение в рамках 

взаимодействия участников образовательного процесса. Важнейшим направление психолого-

педагогического сопровождения развития воспитанников является сохранение и укрепление 

здоровья и эмоционального благополучия ребенка.  
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Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое обеспечение, 

комплекты диагностик для разных групп, отчеты, перспективный план работы на год, тетрадь 

учета видов работы, наглядно-дидактические материалы для занятий.  

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий (традиционное, 

доминантное, тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых воспитываются 

любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное восприятие (умение анализировать 

музыкальное произведение, высказываться о его характере, используя различные определения, 

что обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и 

формирование личности ребенка) и слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый и др.), развивается общая музыкальность путем развития основных и неосновных 

музыкальных способностей, творческая активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности; формирует навыки пения, элементарного музицирования, 

выразительных движений под музыку.   

Пение используется как одно из реабилитационных средств для детей с ТНР. Оно помогает 

исправлять ряд речевых недостатков (невнятное произношение, проглатывание окончаний 

слов), автоматизировать звуки и закреплять правильное произношение. Особое внимание 

уделяется работе по формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, 

дикции, правильному звукообразованию.   

Музыкальное воспитание способствует нормализации психических процессов и свойств: 

памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. Контакты с 

музыкой способствуют развитию внимания, выдержки и волевых черт характера. Музыка 

сопровождает детей в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя  гимнастика; занятия, 

в том числе логопедические; прогулка; сон; пробуждение; праздники и развлечения). Слушая 

хорошую музыку в хорошем исполнении, дети испытывают положительные эмоции, легче 

устанавливают контакт с окружающими.  

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, закрепляют и 

расширяют их знания, умения и навыки в различных видах деятельности. Родителям праздники 

позволяют увидеть результаты работы с детьми, а педагогическому коллективу – подвести 

итоги за определенный период и наметить задачи на следующий отрезок времени.  Праздники и 

развлечения помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться в разных условиях. 

Организуемые в детском саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны 

детей и готовятся силами взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера шуток, 

загадок, просмотр мультфильмов и т.д.).  

Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует развитию коммуникативных и 

творческих возможностей детей с ТНР, коррекции чувств, помогает преодолеть 

психологические барьеры, формировать ценностные практические навыки (игры на 

музыкальных инструментах, пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным делом 

(музыкальными играми, танцами, движением под музыку, импровизацией), повышает 

самооценку на основе самоактуализации, оказывает помощь в установлении межличностных 

отношений.  

Воспитатель группы компенсирующей направленности осуществляет коррекционно-

развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую), воспитательно-образовательную 

работу, создает необходимую предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, с учетом специфики ДОУ, организует режимные моменты, видовую деятельность, 

работает в рамках лексической темы учителя-логопеда, сотрудничает с педагогами, 

специалистами, родителями для достижения устойчивого положительного результата при 

коррекции речевого и психофизического развития детей. Индивидуальная коррекционная 

работа с ребенком проводится в течение дня в соответствии с режимом. Во время этих занятий 

другие дети заняты настольными и настольно-печатными играми для достижения 

коррекционных целей и задач. Допустимо объединение детей в микрогруппы (2-3 ребенка). 
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Планируя коррекционную работу, воспитатель использует: показ и рассматривание предметов, 

иллюстраций, выполнение действий с предметом, развитие мелкой моторики, выполнение 

элементарных поручений, развитие элементарных математических представлений, 

коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, применение звукоподражательных 

и словесно дидактических игр, с помощью которых дети соблюдают последовательность 

игровых и речевых действий, учатся общаться, отвечать на вопросы. Воспитатель в игровой 

форме проводит с детьми артикуляционную гимнастику, фиксируя внимание ребенка на 

положение и движения органов артикуляционного аппарата, звучании и артикуляции звука, 

поставленного учителем-логопедом. Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, 

организует специальные упражнения по закреплению материала, пройденного на 

логопедических занятиях, оречевляет режимные моменты для коррекции звукопроизношения и 

развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь взаимосвязи в работе с учителем-логопедом  

(учителем-дефектологом), в которой фиксируются виды заданий, их разъяснения и учет 

выполнения детьми.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по обучению детей в соответствии с 

программным содержанием, методиками физического развития и спецификой ДОУ 

(использование дыхательных, мимических упражнений, психофизических пауз, подвижных игр, 

сопровождающихся стихотворным текстом). Определяет цели по формированию у детей 

интереса и ценностного отношения к физической культуре, задачи по развитию физических 

качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта, формированию потребности в 

двигательной активности и здорового образа жизни. Учитывает здоровье детей, возрастные 

возможности, уровень подготовленности, индивидуально-личностные и психофизические 

особенности детей. Совместно с медицинской сестрой дозирует нагрузку, следит за общим  

состоянием здоровья детей, способствует его укреплению в общей системе физкультурно-

оздоровительной работы. Направляет и организует работу с родителями совместно  с 

воспитателями групп, способствует распространению и формированию представлений о 

здоровом образе жизни среди родителей и воспитанников ДОУ.  

Инструктор по физической культуре (обучение плаванию) проводит работу по обучению 

детей плаванию в бассейне, выполняет цели и задачи по развитию физических качеств. 

Организует профилактическую работу по корректировке равномерного развития мышечной 

системы, опорно-двигательного аппарата. Систематическая работа инструктора по плаванию 

способствует гармоничному физическому развитию обучающихся с ТНР  через повышение 

пластичности нервной системы, увеличение силы и подвижности нервных процессов, 

укрепление дыхательной системы.   

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения внутри коррекционно-

развивающего пространства позволяет решить проблемы коррекции (компенсации) различных 

специфических речевых нарушений и сопутствующих отклонений у детей с ТНР, раскрытия 

потенциальных возможностей каждого ребенка в процессе его развития, дальнейшей 

социализации в обществе.  

 Обоснование выбора необходимых программ и технологий  

Программы и технологии, методические пособия, обеспечивающие осуществление 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО 

самостоятельно отбираются дошкольным учреждением и адаптируются к работе с детьми с 

ТНР. Право самостоятельного выбора закреплено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Применяемые программы и технологии, особенно, по 

логопедическому сопровождению имеют длительное внедрение в коррекционный процесс. Это 

отработанная, отлаженная система, дающая стойкий положительный результат в работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения. Поэтому ее целесообразно применять в условиях ДОУ 

в группах компенсирующей направленности и в дальнейшем, наряду с новыми программами и 

технологиями в области логопедии и коррекции.  
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Взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) по разработке и реализации 

коррекционных мероприятий.  

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную 

систему, включающую в себя диагностику, профилактику и коррекционно-развивающий аспект, 

обеспечивающий надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития 

ребенка. Каждый специалист отвечает за объем профильной работы и доминирует в своем 

направлении. Коллективность, сплоченность, взаимопонимание, персональная ответственность 

участников коррекционной работы, а также комплексный подход дают возможность правильно 

и тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить причины 

нарушений, наметить пути психолого-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

Взаимосвязь специалистов в группах компенсирующей направленности имеет очень важное 

значение и является залогом успешности всей коррекционно-развивающей работы. Все 

специалисты работают в единой сплоченной команде, координации действий которой помогают 

практикумы, педагогические советы, коллективные консультации, взаимопосещения. 

Специалистами обсуждаются актуальные вопросы профилактики коррекции речи детей, 

обеспечивается интегрированное взаимодействие, преемственность между специалистами, что 

стимулирует логопедизацию коррекционно-развивающего процесса и проникновение логопедии 

в повседневную жизнь.  

Особенно значимым является ежедневное взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

группы компенсирующей направленности. Оно осуществляется при участии специалистов в 

режимных моментах, при обсуждении планирования, при совместном выборе методов и 

приемов работы. Одним из средств осуществления взаимосвязи являются задания учителя-

логопеда воспитателю, включающие в себя такие составляющие, как логопедические 

рекомендации по индивидуальной работе с детьми, перечни логопедических пятиминуток, 

подвижных игр, специальных упражнений, а также список литературы, рекомендуемой для 

чтения детям. Рекомендации по индивидуальной работе учитель-логопед предлагает ежедневно, 

остальные задания даются воспитателям один раз в неделю.  

Коррекционное воздействие участников образовательного процесса, такое, как «логопед – 

воспитатель – родители», будет усилено осуществлением взаимосвязи между ними посредством 

активного применения игр и специальных упражнений, которые использует учитель-логопед в 

подгрупповых занятиях, воспитатель в организованных видах деятельности и свободное время, 

родители во время домашних занятий. Для логопедизации работы воспитателя служат 

логопедические пятиминутки, которые содержат игры, упражнения и задания для закрепления 

материала, отработанного с логопедом. Они способствуют развитию всех компонентов речевой 

системы, импрессивной и экспрессивной речи, а также неречевых психических функций у 

детей. Индивидуальная работа воспитателя предполагает занятия микрогруппами. По 

методическим рекомендациям логопеда коллега использует методы и приемы по проведению 

индивидуальных занятий. Список рекомендуемой учителем-логопедом литературы помогает 

воспитателю выбирать соответствующие возрасту и уровню развития детей произведения для 

слушания и договаривания детьми.  

Взаимосвязь инструктора по физической культуре с учителем-логопедом группы 

заключается в практическом применении на физкультурных занятиях и в индивидуальной 

работе рекомендаций учителя-логопеда по постановке  правильного речевого дыхания, 

выполнению элементов звукоподражательных, имитационных упражнений, упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, а также коррекции психоэмоциональной нагрузки. 

Инструктор по физической культуре организует совместно с воспитателями физкультурные 

досуги, спортивные праздники, консультирует по вопросам организации самостоятельной 

двигательной активности детей, закрепления их умений и навыков, а также рекомендует, как 

развить навыки у отстающих детей. Кроме того, инструктор по физической культуре выступает 
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на родительских собраниях, пропагандирует здоровый образ жизни, выпускает «Листки 

здоровья» и предлагает разноплановую информацию по укреплению детского организма, 

здоровья, о значимости физического развития в дошкольном детстве.  

Взаимодействуя с медицинской сестрой, инструктор по физической культуре подбирает 

индивидуальные средства физического развития в соответствии с рекомендациями, проводит 

диагностику уровневых возможностей детей под контролем медсестры, а также контролирует 

физическую нагрузку во время занятий и режимных моментов, консультируется с педагогом-

психологом по вопросам личностных характеристик воспитанников, особенностей работы с 

гипер- и гипоактивными детьми.   

Совместно с музыкальным руководителем проводит утреннюю гимнастику, комплексные 

занятия, подготовку досугов и праздников.  

При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-логопеда, первый помогает 

исправить речевые дефекты детей, используя музыку и движения. Лексические темы, с 

которыми знакомят детей в группе, музыкальный руководитель закрепляет на своих занятиях. 

Здесь он придерживается той же тематики при подборе музыкального и литературного 

материала (песни, хороводы, стихи, загадки, игры). Речевая основа (база), созданная на 

логопедических и коррекционных занятиях, позволяет музыкальному руководителю развивать у 

детей технику речи, ее интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, 

совершенствовать речь в целом. Глубоко погружаясь в лексическую тему, рассматривая ее со 

всех сторон, музыкальный руководитель в ходе игр и упражнений задействует все анализаторы 

(слуховой, зрительный, тактильный), совершенствует психологическое состояние. 

Музыкальный руководитель рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, 

полученные на занятиях музыкой, например, закрепление музыкально-ритмических движений, 

разучивание текстов к играм, стихотворений к утренникам с акцентом на интонационную 

выразительность речи, элементарное музицирование в группе, отработка правильных окончаний 

в текстах песен). Самыми эффективными являются логоритмические занятия, содержание 

которых планируется совместно с учителем-логопедом и воспитателем. Эти занятия являются 

неотъемлемой составляющей общей коррекционной работы над вербальной и невербальной 

стороной речи. Совместно с логопедом и воспитателем музыкальный руководитель обсуждает 

отдельные задачи, игровые моменты, используемые как на музыкальном, так и на 

логопедическом и коррекционном занятиях.  

Специальные условия в группах компенсирующей направленности  

а) безбарьерная среда жизнедеятельности  

Дошкольное учреждение  - это место, где ребенок с ТНР получает эмоционально-

практическое взаимодействие со сверстниками и со взрослыми во всех сферах жизни. 

Возможность получения такого социального опыта расширяется при условии создания в 

логопедической группе безбарьерной среды, позволяющей включать детей в различные виды 

деятельности (познавательную, творческую, игровую и другие).  

Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать укреплению его 

здоровья, созданию комфортных условий для образования ребенка с ТНР на основе личностно-

ориентированного подхода. Первоочередная задача образовательной среды ДОУ – обеспечение 

ребенку с ТНР психологического здоровья, развитие его индивидуально-личностных качеств, 

формирование знаний, умений и навыков как средства полноценного личностного развития. 

Благоприятный психологический микроклимат в группе – одно из специальных условий 

обучения и воспитания детей с ТНР. Данная атмосфера складывается из отношений каждого 

педагога к детям, взаимоотношений педагогов группы, самого ребенка со сверстниками.  

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и эмоционально 

положительный тон воспитателя, учителя-логопеда и других специалистов учреждения. Такой 

стиль поведения педагогов сводит к минимуму порицание детей, но доброжелательность 

педагогов не стоит путать со вседозволенностью. В общении с обучающимися очень важно 
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добиться правильного сочетания требовательности и тонкого понимания ребенка. Немаловажны 

и личностные качества педагогов. Так как дошкольники с ТНР всегда ориентированы на 

взрослого, находящегося рядом, и подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, 

поступках. В условиях ДОУ образцом подражания особенно становится речь педагогов. Она 

должна быть грамотной, четкой, логически правильной.   

Дошкольники отличаются друг от друга по темпам роста, мышления, развития, речевых и 

социальных навыков. Дети с ТНР ранимы, обидчивы, эмоционально неустойчивы. Педагогам 

необходимо правильно оценить состояние ребенка, его поступки, их причины, а также уметь 

сопереживать ребенку, добиваться его взаимопонимания и гибко сочетать щадящее отношение с 

требовательностью. Бережный, вдумчивый, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

особенно, проблемному, будет способствовать преодолению речевых нарушений.   

б) использование специальных методов обучения и воспитания, методических пособий и 

дидактических материалов, ТСО.  

В коррекционной работе используют следующие основные методы логопедического 

воздействия:  

• практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие упражнения;  

• игровые;  

• моделирование;  

• наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

видеофильмов, прослушивание записей, показ образца;  

• словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, итоговая, 

обобщающая), чтение.  

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группе компенсирующей направленности требует 

оснащения многочисленными специальными методическими пособиями и дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования.  

Это натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, картинки, схемы, 

карточки с заданиями, экран для просмотра видеоматериалов, экран или ширма, выполняющая 

маскирующую функцию, логопедический инструментарий (постановочные и массажные зонды, 

приспособления для миогимнастики).  

Традиционным местом размещения наглядности является настенная доска. Наборное 

полотно представляет собой основу с прозрачными карманами или крепежными полосками для 

картинок, табличек, рисунков и другой информации, выставляемой для демонстрации. 

Многофункциональным демонстрационным приспособлением является фланелеграф. 

Соответственно размерам фланелеграфа изготовлены плоские картонные фигурки персонажей, 

легко удерживаемые на фланелеграфе и снимаемые с него, что помогает разыгрывать ход 

повествования на глазах у детей. В учебной зоне группы располагается нетрадиционное 

демонстрационное приспособление – коврограф, напоминающий фланелеграф и 

использующийся по тому же принципу. При необходимости продемонстрировать небольшие 

объемные предметы используется экран с липучками.  

Пособия для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной чувствительности: 

пальчиковые бассейны, емкости для криотерапии, емкости для контрастотерапии, набор 

разноцветных прищепок, набор предметов для работы с текстом, набор наждачной бумаги, 

приспособления для самомассажа и игр с мелкими предметами, волчки, бирюльки, бильбоке, 

пуговицы, бусы, шнурки, шнуровки, листы бумаги для бумажной пластики, мозаика, паззлы, 

тактильная книжка, счетные палочки, конструкторы, «Волшебный кубик», набор строительных 

материалов, альбомы и тетради для штриховки, раскрашивания и обведения фигур по контуру, 

наборы для детского рукоделия, бутылочки и баночки с крышками, пирамидки.  

Пособия для развития дыхания: конфетти, кораблики, бумажные бабочки, птички, 

самолетики, шарики для пинг-понга, ватные шарики, прозрачные пластмассовые стаканчики с 
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трубочками для коктейлей, «Мыльные пузырьки», стеклянные флаконы различного размера, 

губная гармошка, бумажные цветы, султанчики, воздушные шары, надувные игрушки, 

вертушки.  

Дидактические пособия и игры, основанные на методике моделирования.  

Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, коррекции 

звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, просодических компонентов речи.  

Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, развития 

сенсорных способностей, мыслительных процессов, формирования временных представлений.  

Задания на группировку и классификацию предметов, формирование обобщающих понятий.  

Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, заклички, приговорки, 

кричалки, прибаутки, перевертыши, потешки, считалки, дразнилки, пословицы и поговорки, 

азбуки в стихах.  

Современное пространство группы и логопедического кабинета также включает 

интерактивное оборудование: доска, логостол (микрофон, акустическое оборудование), 

обучающие игровые стол и пол.  

Пособия и оборудование для развития общей двигательной активности: «Дорожки 

здоровья», «сухой» бассейн, мягкие модули, спортивный комплекс «Юниор», ребристые доски, 

массажеры для стоп, «Диски здоровья», мячи-фитболы, тренажер для развития координации 

движений, атрибуты для игр разной подвижности.  

  

2.4. Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура рабочей программы воспитания ДОУ полностью соответствует структуре 

федеральной рабочей программы воспитания, с учетом того, что названия разделов могут быть 

изменены применительно к РПВ, а разделы дополнены положениями, конкретизирующими 

содержание применительно к условиям МБДОУ. 

Рабочая программа воспитания (далее РПВ) разработана на основе требований 

Федерального закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В ДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа 

дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные 

моменты, решают, как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. 

Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в МБДОУ. 

2.4.1. Пояснительная записка к РПВ 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

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 

Российской Федерации, природе и окружающей среде  (Пункт 2 статьи 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
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общего образования. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. 

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. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство МБДОУ 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ДС № 67 «Умка», региональной и муниципальной 

спецификой. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

2.4.2. Целевой раздел РПВ 

2.4.2.1. 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) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями,  нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

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; принцип ценностного единства и 

совместности; принцип общего культурного образования; принцип следования нравственному 

примеру; принципы безопасной жизнедеятельности;; принцип совместной деятельности ребенка и 

педагогического работника; принцип инклюзивности. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизическое особенности 

воспитанников с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями (законными представителями); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

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

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей)  

 

2.4.2.2. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 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 обучающихся». 

 

 

 

 

 

2.4.2.3.Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

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

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление 

oсвоей стране - России, испытывающий чувство привязанности 
к родному дому, семье, близким людям. 
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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 с 
педагогическим работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

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. 

 

 

2.4.3. Содержательный раздел РПВ 

2.4.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 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: 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное 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. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Направления воспитания 

Направление 

воспитания 

Описание 

Патриотическое Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
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направление воспитания воспитания. 

Строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении 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 своему 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 ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
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Социальное направление 

воспитания 

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 дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР 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 ТНР 

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 данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить 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 ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои 

и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное 

направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 
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среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 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 ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 

ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление 

воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – 

«труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами 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 ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), 

других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре 

поведения (ценности – «культура и красота»). 

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 ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру 

поведения, воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 



67 

 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, 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 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОУ; 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 ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ТНР, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.4.3.2. Уклад образовательной организации 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

 

Характеристики Описание 

Цель, смысл деятельности 

и миссия ДОУ 

Цель МБДОУ ДС № 67 «Умка»: развивать личность каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальности, создать условия 

для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОУ, чтобы 

воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 

свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 

многонационального народа России. 

Миссия ДОУ: создание условий для радостного проживания 
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периода дошкольного детства, интеллектуально-творческое 

развитие и личностный рост детей дошкольного возраста в 

условиях современного информационного пространства. 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОУ 

Воспитательная работа педагогов ДОУ с детьми основывается 

на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на семь принципов. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, ее свободного развития; 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, которые разделяют все 

участники образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание на 

основе культуры и традиций России, в том числе культурных 

особенностях региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Образ ДОУ, символика, 

внешний имидж 

Образ ДОУ ассоциируется у родителей, проверяющих органов и 

социальных партнеров с сильной профессиональной командой 

детского сада, в котором управленческая и педагогическая части 

эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и 

добродушием к окружающим и в первую очередь к детям. 

Название ДОУ – «Умка» символизирует силу духа и мощь 

развивающего потенциала всего коллектива детского сада. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное 

отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного 

опыта на городских методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных 

госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют 

формировать и поддерживать положительный внешний имидж 

МБДОУ ДС № 67 «Умка» 
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Отношения к 

воспитанникам, родителям, 

сотрудникам и партнерам 

ДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей 

и на основе уклада ДОУ, который задает и удерживает ценности 

воспитания для всех участников образовательных отношений, 

строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам 

и партнерам ДОУ. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой 

общности педагоги выстраивают на основе важного принципа 

дошкольного образования – признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Представляют воспитанникам право выбора, поддерживают 

детскую инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности, реализуют педагогические технологии для 

успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться 

друг к другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, 

учат детей сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, 

сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную 

личностную позицию, бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда  и труда других людей. Воспитывают в 

детях уважительное отношение к родителям, педагогам и 

другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) 

воспитанников строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОУ и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии 

ребенка. В процессе воспитательной работы педагогического 

коллектива ДОУ реализует различные виды и формы 

сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 

принципов открытости и кодекса нормы профессиональной 

этики и поведения. С целью реализации воспитательного 

потенциала ДОУ организует работу по повышению 

профессионально-личностных компетенций сотрудников ДОУ, 

организует форму сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Ключевые правила ДОУ Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и 

детей на основе ключевых правил ДОУ: 

- на личном примере формировать у детей ценностные 

ориентиры, нормы общения и поведения; 

- мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять 

стремление к взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала 

общественную направленность; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам; 

- насыщать жизнь детей событиями, которые оплачивают и 

объединяют; 

- следовать общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

ДОУ 

Традиции и ритуалы ДОУ формируют и развивают творческое 

мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. 

Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги 



70 

 

сформировали другие традиции и ритуалы в группах. С 

помощью «Календаря дел» педагоги предлагают старшим 

дошкольникам планировать собственную деятельность в группе 

по интересующей теме. Традиционное мероприятие 

«Фотопоиск» учит воспитанников искать ответ на вопрос 

воспитателя через фотографии. Дети и родители гуляют по 

городу, изучают исторические места, фотографируют их, а затем 

презентуют снимки. 

В ДОУ есть особые нормы этикета, которых придерживается 

педагогический коллектив: всегда приветствовать детей и 

родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях без 

оценивания и не перекладывать на них ответственность за 

поведение ребенка в ДОУ; не повышать голос в общении с 

детьми, родителями, коллегами; уважительно относиться к 

детям, родителям, коллегам; проявлять самообладание, 

выдержку в отношениях с детьми; сочетать требовательность с 

чутким отношением к воспитанникам. 

Особенности РППС Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, 

заложенные в укладе, и включает совокупность различных 

условий с возможностью встречи и взаимодействия детей и 

взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Среда детского сада разработана по трем 

линиям: 

- среда «от взрослого» - в группе старших дошкольников есть 

«Мастерская нужного материала» на основе реджио-педагогики, 

которая побуждает детей искать нетривиальные решения для 

своих замыслов; 

- среда «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - 

педагоги используют технологию «Говорящие стены». Это 

поверхности с разной фактурой: магнитной, графитовой, 

меловой; 

- среда «от ребенка» - детское творчество как результат 

продуктивной, исследовательской, игровой деятельности 

украшает пространство ДОУ. Воспитанник вправе 

преобразовать любой объект мебели. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и культурная 

среда ДОУ 

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 воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства ДОУ. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не сказываются на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ:  

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, 

строителей;  

 в округе проживают малочисленные народы Севера, 

воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами 

народов ханты, манси. 

 Социальное партнерство – это отношения, организуемые 
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образовательным учреждением между двумя и более 

равноправными субъектами, характеризующиеся 

добровольностью и осознанностью за выполнение 

коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на 

основе заинтересованности всех сторон в создании психолого- 

педагогических и социокультурных условий для развития 

обучающихся, повышения качества образования. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

спорта, культуры; с семьями воспитанников ДОУ. 
ДОУ формируется тесное сотрудничество с образовательными, 

культурными, спортивными и оздоровительными 

организациями города: МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» 

(обеспечение преемственности образования); МАУ г. 

Нижневартовска «Центр развития образования» 

(организационно-методическое сопровождение кадрового 

потенциала); МАУДО г.Нижневартовска «Центр детского 

творчества» (участие в городских мероприятиях); МАУДО 

г.Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» (деятельность с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию, участие в городских 

мероприятиях); МСОО «Федерация шахмат города 

Нижневартовска» (организация и проведение совместных 

спортивных, тематических и иных мероприятий), Городская 

библиотека № 14 Семейного чтения (разнообразные 

мероприятия для детей: выставки, викторины, экскурсии, 

игровые занятия, библиотечные уроки, и другие литературные и 

культурно-просветительские материалы); АУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский театр юного зрителя» (обеспечение единства 

взаимосвязанных воспитательных пространств – театрального и 

образовательного); спортивно – оздоровительный комплекс 

«Олимпия», Зал международных встреч (участие в городских 

спортивных мероприятиях); ОГИБДД УМВД России по 

г.Нижневартовску (организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма); управление по 

опеке и попечительству (организация работы по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 

случаях, установленных действующим законодательством). 

Учреждением на договорной основе также достигнуто 

соглашение о сотрудничестве с БУ ПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет» в рамках 

проведения учебной и производственной практики для 

студентов. 

 

 

2.4.3.3. Воспитывающая среда образовательной организации 
 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 
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процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 
 

Условия Описание 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного  

отношения ребенка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, 

выразить собственные потребности и желания, воспитывает 

самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. 

Обогащает представления детей о расширении форм 

поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь 

взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с 

ОВЗ в ДОУ; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, 

их выражением в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает 

примеры из жизненного опыта детей, произведений 

литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и 

адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым 

членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и 

правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Условия для обретения 

ребенком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей 

Родине ‒ России. Расширяет представления о 

государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, 

знакомит с историей их возникновения в доступной для детей 

форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ 

большая многонациональная страна, воспитывает уважение к 

людям разных национальностей, их культуре. Развивает 

интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет 

особое внимание традициям и обычаям народов, которые 

проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Международный 

женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными местами 

в городе (поселке), посвященными празднику. Знакомит 

детей с яркими биографическими фактами, поступками 

героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 
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отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: 

поддерживает любознательность по отношению к родному 

краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов 

и памятников города (поселка), развивает умения откликаться 

на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной 

активности: желание принять участие в значимых событиях, 

переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом 

детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; учит в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать 

в достижении результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми 

групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет 

обсуждение и установление правил взаимодействия в группе, 

способствует пониманию детьми последствий несоблюдения 

принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает 

словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает 

желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОУ. 

Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, 

пожилых людей, младших детей в ДОУ. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных 

мероприятий. 

 

2.4.3.4. Общности (сообщества) образовательной организации 
 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 
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среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным.  
В организации выделены следующие общности, которые характеризуются системой связей 

и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности: 

 1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, 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. 

3. Детско-взрослая общность: 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 

педагогические работники 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. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

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 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

 
 

2.4.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР в 

процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями). 
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Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

В организации используются следующие виды и формы работы с семьей: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

А также иные формы взаимодействия, описанные в разделе 2.5. Программы «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

События образовательной организации. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 3.7. 

Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл образовательной 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Подробно особенности образовательных событий описаны в разделе 2.3. Программы. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик», где даны 

особенности воспитания и обучения в процессе режимных моментов и в процессе различных 

видов детской деятельности с разной степенью участия взрослого (от занятий до свободной 

деятельности),  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

В ДОУ используются различные виды совместной деятельности в образовательных 

ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной программе воспитания1: 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОУ: 

 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). 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического плана. 

 

2.4.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 
 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
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 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

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

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития.  
Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы.  

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС присутствуют 

знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). 

Все остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность 

семьи, безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в соответствии с тематическим планом 

образовательной работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

 

2.4.3.7. Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство Программы «Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 
Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого 

ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является расширение социального 

взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями. ДОУ 

осуществляет социальное партнерство с различными организациями города: 

  

Направление 

деятельности 
Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительская МАУ «Центр развития 

образования» 
Сопровождение инновационной 

деятельности ДОУ Повышение 

квалификации педагогов. 
НВГУ Научная поддержка инновационной 

деятельности педагогических 

работников, повышение квалификации 

педагогов. 
НСГК Передача опыта педагогов студентам. 
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Создание условий, способствующих 

адаптации студентов к педагогической 

деятельности. Привлечение молодых 

педагогов в образовательное 

учреждение. 

Социально-

педагогическая 
Городская детская 

библиотека 
Подготовка и проведение культурно-

досуговых мероприятий, ознакомление 

детей с новинками детской литературы 

и детскими писателями, назначением 

библиотеки и ее различных залов, 

приобщение и воспитание у 

дошкольников любви к чтению. 
Городские театры, 

музеи 
Воспитание подрастающего поколения 

средствами театрального искусства. 

Формирование опыта социальных 

навыков поведения через литературные 

произведения, имеющие нравственную 

направленность. 
МОСШ № 23 Создание преемственности 

образовательных систем, 

способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик. 
Профилактическая ОГИБДД по г. 

Нижневартовску 
Организация профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений у детей о 

правилах безопасного поведения на 

дороге. 
Детская поликлиника 

№ 5 
Медицинское сопровождение 

воспитанников Профилактические 

мероприятия Оказание 

консультативной помощи родителям 

воспитанников 

Художественно - 

эстетическая 
МОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 
Участие в городских мероприятиях, 

конкурсах. Создание условий для 

выявления и развития детской 

одаренности. 
МБУ «Дворец культуры 

«Октябрь» 
Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности, 

приобщение детей к семейной 

принадлежности 
МАУ «Детская школа 

искусств» 
Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности 

Спортивно - 

оздоровительная 
МАУДО г. 

Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

 
2.4.4. Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

2.4.4.1. Кадровое обеспечение 

 
В ДОУ образовательная деятельность строится на основе основополагающего принципа 

дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные 

моменты, решают, как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. 
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Следовательно, в отдельных штатных единицах для осуществления воспитательной работы в 

дошкольных организациях необходимости нет и в ДОУ они не предусмотрены.  

Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями воспитанников.  
 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 
- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ 
Заместитель заведующего 

по ВМР 
- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, проектов и программ воспитательной работы и др.); 
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 
- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 
- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 
- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей; 
- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 
- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с педагогическим советом 
Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 
- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований; 
- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы 
Воспитатель 
Инструктор по физической 

культуре 
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед 

- формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранения традиций ДОУ; 
- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности новых 

технологий образовательного процесса; 
- организация участия воспитанников в мероприятиях, конкурсах 

разного уровня в рамках воспитательной деятельности 
Помощник воспитателя - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры 
 

2.4.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не предусмотрено. 

Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется использовать практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф. 
 В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей 

образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в детях 

нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом 

разделе. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ДОУ 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. (с изменениями) 
Основные локальные акты: 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 67 «Умка»; 
- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 
- другие документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). 
 

2.4.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 
Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми 

категориями детей не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в 

нашей стране одинаковые. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные ценности 

российского общества.  Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий воспитанников, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп, одаренные дети и другие категории. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействия 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, 
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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. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

В непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое 

дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий 

и пр. 

В непрерывной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или 

находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности 

старших дошкольников организуются в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и 

общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: 

умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности 

подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в 

своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 

взаимообучения детей. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема 

пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, обучение игре в 

шахматы, накрывания на стол и т.д. 

Создавая условия для самостоятельной деятельности у детей реализуются их 

индивидуальные потребности, потребности в общении друг с другом, совместной игре, 
творчестве; дети используют полученные знания, представления, навыки, удовлетворяют 

познавательные интересы. 
 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно - 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Здания имеют центральное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные групповые 

комнаты с игровыми и спальными комнатами. В каждом здании имеется музыкальный зал, 

который используется для проведения музыкальных занятий. На территории ДОУ находятся 

участки для организации прогулок с детьми, имеются уголки леса, цветники, лужайки. На 

участках имеется спортивное и игровое оборудование. На отдельно оборудованных 

физкультурных площадках имеется спортивное оборудование. Предметная образовательная 



81 

 

среда групп в достаточном количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным 

оборудованием и дидактическими материалами по всем образовательным областям в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Преодоление экономических трудностей при организации среды осуществляется 

творческими усилиями педагогического коллектива - это проведение косметического и мелкого 

ремонта силами сотрудников с привлечением родителей, изготовление педагогами игр, 

игрушек, оборудования, пособий, использование детских работ и работ педагогов и родителей 

для оформления. Организация пространственно - предметной структуры образовательной среды 

создает возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора 

всеми субъектами образовательного процесса. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда провоцирует 

их на проявление самостоятельности и свободной активности как при взаимодействии 

воспитанников друг с другом, так и в уединении. Более подробное описание материально – 

технического обеспечения содержится в «Модульном стандарте МБДОУ ДС № 67 «Умка» на 

2023 – 2024 учебный год». 
Условия обеспечения безопасности 

 

№ Условия обеспечения безопасности Наличие 

1. Служба охраны труда имеется 

2. Комиссия по охране труда имеется 

3. пищевые отравления нет 

4. угроза взрывов нет 

5. пожары нет 

6 Работа системы канализации сбоев нет 

7. Работа системы отопления сбоев нет 

8. Работа системы энергообеспечения сбоев нет 

9. Организация работы медицинского 

кабинета 

100% 

10. Укомплектованность аптечками, 

средствами первой помощи 

100% 

11. Укомплектованность кабинетов 

средствами индивидуальной защиты 

100% 

12. Наличие первичных средств 

пожаротушения 

имеются в наличии в 

соответствии с 

требованиями 

13. Наличие системы 

оповещения и сигнализации 

имеется 

14. Наличие телефонов с определителем 

входящего номера 

имеется 

15. Обучение сотрудников и воспитанников 

мерам безопасности 

проводится по плану 

16. Организация практических занятий с 

воспитанниками 

проводятся в системе 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Информационные интернет ресурсы:  

Федеральные органы управления образованием: 

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor/ 

Региональные и муниципальные органы управления образованием: 

 Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

https://depobr.admhmao.ru/  

 Департамент образования администрации г.Нижневартовска https://edu-nv.ru/  

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
https://depobr.admhmao.ru/
https://edu-nv.ru/
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Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

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

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

Региональные информационно-образовательные ресурсы  

 Цифровая платформа ХМАО-Югры https://cop.admhmao.ru/elk  

Издательства учебной литературы  

 Издательство «Мозаика-Синтез»http://www.msbook.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

СМИ образовательной направленности  

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

Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/ 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий обеспечивающих образовательный процесс 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. В 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 240с. 

Н.В.Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 

4 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 40с. 

Н.В.Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие.  - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 80с.+ 

цв.вкл. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 320с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.А. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 

до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 80с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544с.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная  к школе группа). -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640с.  

Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим. Порычим и позвеним! С, 

Сь, З, Зь,Ц. Альбом для индивидуальной работы. – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 

Молчанова Е.Г. 300 игр для развития слухового внимания ребенка / 

Е.Г.Молчанова. – Изд. 2-у. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 320с. – 

(Библиотека логопеда). 

Шипошина Т.В., Иванова Н.В., Сон С.Л. 500 логопедических 

стишков для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96с. 

О.И.Кукушкина. Я открываю мир. Во дворе. На даче. Дидактический 

материал по развитию мышления и речи. – М.: Просвещение, 2012. – 

http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
https://cop.admhmao.ru/elk
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
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160 с. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: 

Метод.пособие. В 2 ч. Ч 1/ авт.-сост. О.М.Ельцова, Г.А. Антонова, 

Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 112с. – (Библиотека 

Воспитателя). 

Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. 

В.Н.Косарева. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград.: Издательство 

«Учитель». – 159с. 

Планшеты «Логико - малыш» с набором тематических карточек: 

«Цвет в игрушках», «Цвет в природе», «Поймай слог», «Поймай звук».  

Магнитная обучающая доска «Азбука дорожного движения» с 

набором магнитных знаков и машин».  

Медиатека с набором обучающих презентаций и игр: «По дороге со 

Смешариками», «Правила дородного движения для детей», «Дети, 

дорога, безопасность», «Дракоша и правила дорожного движения», 

серия видеофильмов для детей дошкольного возраста «Улица полна 

неожиданностей», мультипликационные Уроки осторожности (ОБЖ – 

для детей от 2-х до 7лет).  

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64с. 

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 

лет: метод. пособие для воспитателей /Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 96с.: ил. – (Радуга). 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

5-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Е.В.Соловьёва, Л.В.Редько. 

– М.: Просвещение, 2015. – 72с. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144с. 

Авторская программа «Дети – дорога – безопасность» 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Т.И.Гризик. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и 

мир человека: метод. пособие для воспитателей/Т.И.Гризик. – 2-е изд.. 

– М.: Просвещение, 2016. – 208 с. 

Е.В.Соловьева. Познавательное развитие детей 2-8 лет: 

математические представления: метод. пособие для 

воспитателей/Е.В.Соловьева. – 2-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. – 174 

с. 

О.М.Масленникова. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2015. - 232с.  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Организационная образовательная 

деятельность. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 464с.  

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 64с.  

Нищева Н.А. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 448с.  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 
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дидактический материал. Выпуск № 6. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. – (Серия «Оснащение педагогического процесса 

в ДОО») – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 64с. + цв.ил. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

512с., ил. – Прил: 1 электрон. опт.диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – 

(Библиотека программы «Детство») 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 176с., – (Из опыта работы по программе «Детство»)  

5-7 лет 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в старшей группе ДОО  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112с. – 

(Методический комплект парциальной программы.)   

Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 

128с. (Библиотека Воспитателя). 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с. 

Т.В.Тарунтаева, Т.И.Алиева. Развитие математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Е.В.Гончарова. Региональная программа экологического 

образования дошкольников: Экология для малышей: Учеб. пособие / 

Под общ.ред. Г.Н.Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. 

30с.  

Е.В.Гончарова. Экология для малышей: Метод.рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

/ Под общ.ред. Г.Н.Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. 

144с.  

Л.Л.Лашкова. Наследие Югры: на пути к истокам: парциальная 

программа формирования ценностного отношения к природе и 

культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста/ 

Л.Л.Лашкова, П.П.Ушакова, С.А.Якоб; под науч.ред. Л.Л.Лашковой. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. - 112с. 

О.М.Масленникова. Экологические проекты в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2015. - 232с. 

Авторская программа «Я живу в России» 

 А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский. Программа 

«Феникс». Шахматы для дошкольников. – М.: ООО «Финтрекс», 2017. 

– 12 с. 

Блоки Дъенеша  

Программы, технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева Облака плывут куда-то…Песенки, 

распевки, музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. –24с. 

(Методический комплект  программы Н.В.Нищевой) 

Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. (Ноты): праздники в детском саду: 

пособие для муз.руков. детских дошк. учреждений / И.М.Каплунова, 
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И.А.Новоскольцева. – СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, 2019. – 

76с. – (Ладушки) (1). 

Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. (Ноты): праздники в детском саду: 

пособие для муз.руков. детских дошк. учреждений / И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. – СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, – 

(Ладушки) (2 + диск). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. ТОП-ТОП, 

КАБЛУЧОК. Танцы в детском саду. вып.1.: пособие для муз.рук. 

детских дошкольных учреждений с аудиоприлож. на СД (комплект). – 

СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, 2016. – 84с., ил., схемы. (Серия 

«Ладушки»). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева И.В. ТОП-ТОП, 

КАБЛУЧОК. Танцы в детском саду. вып.2.: пособие для муз.рук. 

детских дошк. учреждений / Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева, 

Ирина Алексеева. – СПб.: Композитор*Санкт-Петербург, 2018. – 84с., - 

«Ладушки». 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с. (Образовательные программы ДОО). 

Н.П.Ильчук, В.В.Гербова. Хрестоматия для детей. 5-7 лет.  

 Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. пособие для 

специалистов/ И.Г.Галянт. – М.: Просвещение, 2015. – 120с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.Н.Доронова. – М.: Просвещение, 2017. – 192с. 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» методическое 

пособие для воспитателей и педагогов (для работы с детьми 2-7 лет)  

О.П.Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

80 с. (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Радынова О.П. Народные колыбельные песни: слушаем и поем. 

Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с. (Музыка для дошкольников и 

младших школьников) 

Радынова О.П. Колыбельные русских и зарубежных композиторов. 

Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 128с.  

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений по 1-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 6-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 88с.  

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений по 2-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 3-5 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 96с.  

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий и 

развлечений по 3-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с 

детьми 6-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с.  

Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и развлечений 

по 4-й теме  программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 80с. (Музыка для 

дошкольников и младших школьников) 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 
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художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136с. 16-е 

издание, перераб. и доп. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие к 

образовательной программе «Малыши – крепыши». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176с. 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 144с. – (Будь здоров, дошкольник!») 

Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128с. 

(Методический комплект к программе Н.В.Нищевой) 

Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки / Н.А.Деева. – Волгоград: Учитель. – 61с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей / авт.-сост. 

О.М.Литвинова, С.В.Лесина. – Волгоград: Учитель. – 58с. 

Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 

дошкольников. – 3-е изд., дополн. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112с. – («Будь здоров, дошкольник!»). 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96с.  

Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина «Обучение плаванию в 

детском саду»  

  Авторская программа «Здоровый ребенок» 

 

3.1.3. Распорядок и режим дня 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (сон, прием пищи, прогулка, игровая 

деятельность, организованная образовательная деятельность).  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 
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становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 
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 занятия для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

40 минут 
50 минут или 75 

минут при 

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 
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Продолжительность ночного сна не менее  4 - 7 лет  11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4 - 7 лет  2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

- 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. 

 

Примерный режим дня 

Холодный период года 

Содержание  5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

зарядка (гимнастика) (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 

  

7.00-8.30 

  

Завтрак  8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 
9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры – 20 минут), 

возвращение с прогулки 
10.15.12.00 10.50-12.00 

Обед  
12.00-13.00 

  

12.00-13.00 

  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 

  

13.00-15.30 

  

Полдник 
15.30-16.00 

  

15.30-16.00 
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Занятия (по необходимости) 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность 
16.25-17.00 

  

16.00-17.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(подвижные игры – 20 минут), 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

  

17.00-18.30 

  

Ужин  
18.30 

  

18.30 

  

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 

 

Примерный режим дня 

Теплый период года 

 

Содержание  5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

зарядка (гимнастика) (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 

  

7.00-8.30 

  

Завтрак  8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 - 

Второй завтрак  
10.30-11.00 

  

10.30-11.00 

  

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, самостоятельная 
двигательная активность) – 30 минут), 

возвращение с прогулки 

9.15.12.00 9.00-12.00 

Обед  
12.00-13.00 

  

12.00-13.00 

  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры 

12.30-15.30 

  

12.30-15.30 

  

Полдник 
15.30-16.00 

  

15.30-16.00 

  

Игры, самостоятельная деятельность 
16.00-17.00 

  

16.00-17.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры – 20 минут) 
самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

  

17.00-18.30 

  

Ужин  
18.30 

  

18.30 

  



90 

 

Уход домой  
До 19.00 

  

До 19.00 

  

 

3.1.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее - РППОС) в ДОУ 

обеспечивает реализацию Программы, разработанную в соответствии с ФАОП ДО.   

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППОС с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ТНР.  

В соответствии со ФГОС ДО, РППОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать:  

- 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 том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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).  

РППОС ДОУ 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  РППОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

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

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасной - все элементы РППОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании РППОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: речевой, социально-коммуникативной, познавательной, 

художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы РППОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

РППОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

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

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным,  наполненным 

общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых.  

РППОС групп так организована, что каждый их воспитанников имеет возможность 

заниматься любимым делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, объединяться в 

микрогруппы по интересам, легко найти все необходимое для самореализации.  

РППОС предусматривает сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной деятельности детей и обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой);  

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, организация подвижных игр, соревнований); - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии; - возможность самовыражения детей.  

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, воспитательная, 

коррегирующая (в соответствии с приоритетным направлением учреждения), организационная, 

коммуникативная, стимулирующая, эмоционально насыщенная, безбарьерная.  

         В группах для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) предусмотрены центры 

детской активности.  

Кроме того, в каждой возрастной группе имеется оргтехника (ноутбуки, 

многофункциональные устройства), для ИКТ-сопровождения педагогической деятельности – 

интерактивное оборудование, интерактивные столы  и интерактивные доски в возрастных 

группах.  

   Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности 

Направления образовательной 

деятельности 
Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

- объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.);  

- дидактические игры на развитие 

психических функций — мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Познавательное развитие Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

- объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции);  

- образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование элементарных 
математических  

представлений 

Игровые комнаты 

групп 

- объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др.); 

- образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты);  

- нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т. д.);  

- развивающие игры с математическим 

содержанием;  

- домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

- образно-символический материал;  

-нормативно-знаковый материал;  

-коллекции;  

- настольно-печатные игры;  

- электронные материалы (видеофильмы,  

слайд-шоу различной тематики);  

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 
- картотека словесных игр;  

- настольные игры (лото, домино);  

- нормативно-знаковый материал;  

- игры на развитие мелкой моторики;  

- развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.);  

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания;  

- игры-забавы 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Методический 
кабинет, игровые 

комнаты всех групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 
первичных ценностных 

представлений 

- развитие литературной речи; - 
приобщение к словесному 

искусству 

Методический 

кабинет, все 
помещения групп, 

музыкальный зал, 

участок ДОУ 

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- справочная литература (энциклопедии) ;  

- аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

- образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», 

пазлы);  

- различные виды театров;  

-ширма для кукольного театра;  



93 

 

-детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок;  

-игрушки-персонажи;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- алгоритмы (схемы) для обучения 
рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов;  

- картотека подвижных игр со словами;  

- картотека словесных игр;  

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества;  

- книжные уголки в группах;  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Игровые комнаты 

всех групп, участок 

учреждения 

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; - игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта);  

- полифункциональные материалы;  

- игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»;  

- строительный материал;  

- конструкторы;  

- детали конструктора;  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»;  

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; - игрушки — предметы 

оперирования;  

- маркеры игрового пространства;  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания;  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.);  

- уголок ряжения;  

- игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; - настольные игры 

соответствующей тематики;  

- этнокалендарь;  

- фотоальбомы воспитанников;  

- нормативно-знаковый материал 

Формирование патриотических 

чувств 

Игровые комнаты 

всех групп 

- иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания;  

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- дидактические наборы 

соответствующей тематики;  

- этнокалендарь;  
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- фотоальбомы воспитанников;  

- коллекции;  

- образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 
рядов, для иерархической 

классификации); - нормативно-знаковый 

материал 

Формирование чувства 
принадлежности к мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- дидактические наборы 

соответствующей тематики;  

- справочная литература;  

- образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической 

классификации); -  этнокалендарь;  

- фотоальбомы воспитанников;  

- коллекции;  

- нормативно-знаковый материал 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 
си- туациях и способах 

поведения в них; — 

приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 
пр.), участок 

учреждения 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания;  

- видеофильмы для детей;  

- дидактические наборы 

соответствующей тематики;  

- художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

- энциклопедии;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; - маркеры игрового 
пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты 
всех групп, участок 

детского сада 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания;  

- видеофильмы для детей; - 

дидактические наборы соответствующей 

тематики;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты; - полифункциональные 

материалы;  

- настольные игры соответствующей 
тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»);  

- строительный материал;  

- конструкторы;  

- детали конструктора;  

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

по «Безопасность» 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания;  

- видеофильмы для детей;  

- дидактические наборы 

соответствующей тематики;  

- художественная литература для чтения 
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детям и чтения самими детьми;  

- энциклопедии;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; - маркеры игрового 
пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта);  

- строительный материал;  

- конструкторы;  

- детали конструктора;  

- настольные игры соответствующей 

тематики;  

- информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность»);  

- настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Методический 

кабинет, игровые, 

комнаты групп 

- образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т. д.);  

- строительный материал;  

- конструкторы напольные;  

- детали конструктора настольного;  

- плоскостные конструкторы;  

- бумага, природные и бросовые 

материалы;  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 
хозяйственно- бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 
музыкальный залы, 

участок учреждения 

- игрушки — предметы оперирования;  

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.;  

- полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;  

-природные, бросовые материалы;  

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание ценностного 
отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования;  

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель);  

- полифункциональные материалы;  

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.);  

- настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»);  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 
деятельности; — приобщение к 

музыкальному искусству 

Кабинет 

музыкального 
руководителя, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

- музыкальный центр;  

- пианино;  

-разнообразные музыкальные 

инструменты для детей;  

- подборка аудиозаписей с 
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игровые комнаты 

групп 

музыкальными произведениями;  

- пособия, игрушки, атрибуты;  

- различные виды театров;  

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы;  

- детские хохломские стулья и стол;  

- шумовые коробочки;  

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»);  

- детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной деятельности 
детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд 

Игровые комнаты 

всех групп; участок 

учреждения 

- слайды с репродукциями картин;  

- материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки);  

- природный, бросовый материал;  

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты;  

- настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.);  

- альбомы художественных 

произведений; - художественная 

литература с иллюстрациями;  

- изделия народных промыслов 

(Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки);  

- скульптуры малых форм (глина, 
дерево); - игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Развитие детского творчества Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному искусству 

Участок 
учреждения, 

игровые комнаты 

всех групп 

- слайды с репродукциями картин;  

- альбомы художественных 

произведений; - художественная 

литература с иллюстрациями;  

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты;  

- изделия народных промыслов Дымково, 
Городец, Гжель, Xoxлома, Палех, 

Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки);  

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная  деятельность 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и 

координации); - накопление и 

обогащение двигательного 
опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 
игровые помещения 

групп, участок 

учреждения, бассейн 

- музыкальный центр;  

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания;  

общеразвивающих упражнений);  

- картотеки подвижных игр;  

- картотека «Игры, которые лечат»;  

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

- тренажеры (велосипед и др.);  

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.);  

- игровые комплексы (горка);  

- качели, карусели;  

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 
физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые помещения 
всех групп, участок 

учреждения, бассейн 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);  

- настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.);  

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.);  

- тренажеры (велосипед и др.);  

- фитболы;  

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.);  

- игровые комплексы (горка)  

Сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 

- развивающие игры;  

- художественная литература;  

- игры на ловкость;  

- дидактические игры на развитие 
психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения);  

- оборудование (для ходьбы, бега, 
равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);  

- картотеки подвижных игр;  

- картотека «Игры, которые лечат»;  

- тренажеры (велосипед и др.);  

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

-игровые комплексы (горка)  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

- алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков;  

- художественная литература;  

- игрушки-персонажи;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- маркеры игрового пространства;  

- настольные игры соответствующей 

тематики;  

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения 
групп, участок 

учреждения 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты;  

- настольные игры соответствующей 

тематики;  

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми;  

- игрушки-персонажи;  

- игрушки — предметы оперирования;  

- физкультурно-игровое оборудование; 
оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений);  

- картотеки подвижных игр. 

В ДОУ созданы условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников: 

Целевая группа Условия, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие/ комфортную работу 

Дети Экран эмоций, зоны релаксации, возможность 
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принести с собой любимую игрушку, наличие 

в РППС семейных фотографий, «волшебный 

телефон» 

Педагогические работники Наличие своего рабочего места и места для 

хранения личных вещей, материалы и 

оборудования, необходимые для работы, 

проведение и участие в методических 

мероприятиях, совместные выезды во вне 

рабочее время на праздники, мероприятия для 

сплочения коллектива, консультации 

педагога-психолога, психологические 

тренинги – профилактика профессионального 

выгорания. 

Прочие группы сотрудников 

 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии 

условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

В оснащении РППС также использованы элементы цифровой образовательной среды: 

Помещение Оборудование 

Группы  Цифровая образовательная платформа «Smart 

School Pru» 

Кабинет дополнительного образования Интерактивная программа «Профессиум» 

Лего Веду 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  кадровое обеспечение включает: 

1) укомплектованность  дошкольной  образовательной организации руководящими,  

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

ДОУ полностью укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно – 

вспомогательными, административно - хозяйственными работниками. В ДОУ работают 

специалисты с высоким образовательным цензом: высшее образование имеют – 31 педагог, 

среднее специальное – 9 педагогов.  

Для работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи педагоги имеют курсы повышения квалификации по теме: «Педагогические 

компетенции инклюзивного образования, организация системной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-21», 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы 

воспитателя», «Соблюдение требований ФОП ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ: 

организация учебно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста по ФГОС ДО». 

Учителя – логопеды, педагог - психолог имеют курсы повышения квалификации по теме: 

«Педагогические компетенции инклюзивного образования, организация системной 

педагогической работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21», «Психолого-педагогическая компетентность педагога», «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», «Современные методики и лучшие практики в работе 

педагога дошкольного образования при реализации новой ФОП ДО в 2023/2024». В ДОУ 

имеется и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно которому педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года). 

Педагоги, работающие на группе компенсирующей направленности, имеют 

соответствующую квалификационную категорию: 

- 1 воспитатель – высшую квалификационную категорию; 

- 4 воспитателя – первую квалификационную категорию; 

- 2 учителя-логопеда – высшую квалификационную категорию; 

- 1 педагог-психолог – высшую квалификационную категорию. 

Таким образом, уровень образования педагогов соответствует требованиям, предъявляемым 

современным законодательством. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ ДС № 67 «Умка» осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию 

Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников; 

- 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). 

Для обеспечения требований ФГОС ДО заведующий на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным 

учреждением и организациями, выступающими социальными партнерами в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением в предыдущем 

отчетном периоде (году). Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников. В 

ДОУ ежегодно отслеживается такой важный социально-экономический показатель как 

соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал). 

 

3.5.   Календарный план воспитательной работы 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для ДОУ. 

ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана 

(Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, общесадовские и 

групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей детей своей группы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники и 

мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально 

значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 
Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 
Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и прочее. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 
 концерт; 
 квест; 
 проект; 
 образовательное событие; 
 мастерилки; 
 соревнования; 
 выставка; 
 спектакль; 
 викторина; 
 фестиваль; 
 ярмарка; 
 чаепитие и т. д. 
Второе условие — участие родителей.  
Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 
Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать 

и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 
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вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 
Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 

организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 

сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 
Новый год Новый год 
23 февраля 23 февраля 
8 марта 8 марта 
12 апреля (День космонавтики) 12 апреля (День космонавтики) 
9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 
  

 

Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий (примерный) 

М
ес

я
ц

 Памятная дата Направление 

воспитания 

Фаза воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09. День знаний Познавательное - - 5-8 лет 

03.09. День 

окончания Второй 

мировой войны \ 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое 6-8 лет - - 

08.09. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Познавательное 5-6 лет 6-8 лет - 

 27.09.  День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Трудовое 

Социальное 

- - 5-8 лет 

О
к
тя

б
р
ь
 

01.10.  

Международный 

день пожилых 

людей / 

Международный 

день музыки 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

- 5-8 лет - 

04.10. День защиты 

животных 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

- 5 – 8 лет - 
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05.10. День учителя Трудовое 

Социальное 

- - 5 – 8 лет 

3 воскресенье – 

День отца в России 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5– 8 лет 

30.10. Праздник 

народов ханты 

«Проводы лебедя» 

Духовно-

нравственное 

 

5 – 8 лет - - 

Н
о
я
б
р
ь
 

04.11. День 

народного единства 

Патриотическое 5 – 6 лет 6 – 8 лет - 

08.11. День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 

Последнее 

воскресенье ноября: 

День матери в 

России 

Социальное - - 5 – 8 лет 

30.11. День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 

Д
ек

аб
р
ь
 

03.12. День 

неизвестного 

солдата; 

Международный 

день инвалидов 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно) 

Духовно-

нравственное 

 

5 – 8 лет - - 

05.12. День 

добровольца 

(волонтера) в России 

Духовно-

нравственное 

 

- 5 – 8 лет - 

08.12. 

Международный 

день художника 

Эстетическое 5 – 8 лет - - 

09.12.  День Героев 

Отечества 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

10.12. День Патриотическое - - 5 – 8 лет 
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образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

12.12. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Патриотическое 5 – 8 лет - - 

31.12. Новый год Социальное - - 5 – 8 лет 

Я
н

в
ар

ь
 

07.01. Рождество 

Христово 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

- 5 – 8 лет - 

08.01. – 14.01. 

Колядки 

Патриотическое - 5 – 8 лет - 

19.01. День здоровья 

(Крещение 

Господне) 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

27.01. День снятия 

блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно) 
 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

 

6 – 8 лет - - 

Ф
ев

р
ал

ь 

02.02. День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск  

 в Сталинградской 

битве 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы  

 с дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно) 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 

08.02. День 

российской науки 

Познавательное - 5 – 8 лет - 

15.02. День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 
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пределами 

Отечества 

21.02. 

Международный 

день родного языка 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 

23.02. День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

М
ар

т 

04.03. – 05.03. 

Праздник коренных 

народов Севера 

«День оленевода» 

Духовно-

нравственное 

 

5 – 8 лет - - 

08.03. 

Международный 

женский день 

Социальное - - 5 – 8 лет 

09.03. День города 

Нижневартовска 

Патриотическое - 5 – 8 лет - 

18.03. День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Патриотическое - - 5 – 8 лет 

27.03. Всемирный 

день театра 

Эстетическое 5 – 8 лет - - 

30.03. День Земли Патриотическое 

Познавательное 

Эстетическое 

- 5 – 8 лет - 

А
п

р
ел

ь
 

07.04. Всемирный 

день здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

12.04. День 

космонавтики 

Патриотическое 

Познавательное 

- 5 – 8 лет - 

12.04. Праздник 

коренных народов 

Югры «Вороний 

день» 

Духовно-

нравственное 

 

5 – 8 лет - - 

М
ай

 

01.05. Праздник 

Весны и Труда 

Трудовое - - 5 – 8 лет 

09.05. День Победы 

 

Патриотическое - 5 – 8 лет 5 – 8 лет 

19.05.  День детских 

общественных 

организаций России 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

24.05. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Патриотическое 

Познавательное 

6 – 8 лет - - 

И
ю

н
ь
 01.06. День защиты 

детей 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 
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01.06. Праздник 

Трясогузки 

Духовно-

нравственное 

 

6 – 8 лет - - 

05.06. День эколога Патриотическое 

Познавательное 

- - 3 – 8 лет 

06.06. День русского 

языка 

Познавательное - 5 – 8 лет - 

12.06. День России 

 

Патриотическое - 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

21.06. День Обласа Духовно-

нравственное 

 

5 – 8 лет - - 

22.06. День памяти и 

скорби 

Патриотическое 6 – 8 лет - - 

И
ю

л
ь
 

08.07. День семьи, 

любви и верности 

  5 – 6 лет 6 – 8 лет 

11.07. Праздник 

водяного царя - 

Виткуля 

Духовно-

нравственное 

 

6 – 8 лет - - 

30.07. День Нептуна Физическое и 

оздоровительное 

(досуг) 

- - 5 – 8 лет 

А
в
гу

ст
 

12.08. День 

физкультурника 

Физическое и 

оздоровительное 

(праздник) 

- - 5 – 8 лет 

22.08. День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое - 5 – 8 лет - 

27.08. День 

российского кино 

Эстетическое 5 – 6 лет 6 – 8 лет - 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

МБДОУ ДС № 67 «Умка» (далее по тексту – ДОУ) разработана во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО).  

В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – на русском языке. 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Реализация Программы осуществляется в группах с пребыванием детей в течение 12 часов. 

Структура Программы соответствует ФАОП ДО и состоит из трех основных разделов: целевой, 

содержательный, организационный. Все разделы составлены в соответствии с требованиями и 

рекомендациями ФГОС ДО и ФАОП ДО. В каждом из разделов отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60% от 

общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована на: 

–  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность;  

–  сложившиеся традиции МБДОУ; 
–  парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР. 

Данные части являются взаимодополняющими.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

• реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми;  
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование экологической культуры дошкольников на основе историко – 

географических факторов территории округа, разнообразия растительного и животного мира, 

сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья 

человека в условиях Севера России, воспитание любви и уважения к малой родине. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

– речевое развитие; 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование внереализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о тендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с 

детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 
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кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Основной формой организации работы с детьми в образовательной области 

«Художественно – эстетического развития» становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

В образовательной области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

– в процессе организационной образовательной деятельности с детьми; 

– в ходе режимных моментов; 

– в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

– в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами. 

– Наследие Югры: на пути к истокам. Парциальная программа формирования ценностного 

отношения к природе и культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста/ Л.Л. 

Лашкова, П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

– Программа «Музыкальные шедевры», автор Радынова О.П., направлена на формирование 

основ музыкальной культуры у детей у детей дошкольного возраста. 

– И другие. 

Представленные программы направлены на расширение содержание образовательной 

области обязательной части Программы. 



110 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДОУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование), индивидуальные беседы, 

информирование родителей о ходе образовательного процесса; индивидуальные и групповые 

консультации; родительские собрания; оформление информационных стендов; организация 

выставок детского творчества; фотовыставки; размещение материалов на сайте МБДОУ; 

оформление групповых портфолио, информационных листов; приглашение родителей на 

детские концерты и праздники; создание памяток и др.;  

- образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 

консультаций, семинаров, организация семейных встреч; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В ДОУ работает официальный сайт учреждения (https://dou67.edu-nv.ru/), социальная сеть 

ВКонтакте (https://vk.com/public207758108), с помощью которых родители знакомятся с 

официальными документами ДОУ, а также с событийной жизнью детского сада. 

С полным текстом адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ДС № 67 «Умка» (в новой редакции) можно 

познакомиться на сайте МБДОУ (https://dou67.edu-nv.ru/). 
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