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I. Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒   Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей»; 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ 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   закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О внесении   изменений 

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

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599, с изменениями на 1 декабря 2022 

года); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№61573); 

‒ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 41 «Рябинушка» (далее – ДОО). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

отместа и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

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% 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 ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Возрастные 

группы 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 
частей  

Программы, % 
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Группы 

младшего 

дошкольного 

возраста  

(3-4 года) 

ФАОП ДО   – 

утверждена 

Приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

федерации №1022 от 

24 ноября 2022 г. 

Реализуется 

педагогическими 

работниками ДОО во 

всех помещениях и 

на территории 

детского сада, 

обучающимися с 

ОВЗ с ТНР в ДОО. 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

дополняет содержание 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Программа реализуется 

педагогическими работниками во 

всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми 

младшего дошкольного возраста 

в ДОО. 

80/20 

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста  

(4-5 лет) 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

дополняет содержание 

образовательной области 

««Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Программа реализуется 

педагогическими работниками во 

всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми 

младшего дошкольного возраста 

в ДОО. 

80/20 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

дополняет содержание 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Программа реализуется 

педагогическими работниками во 

всех помещениях, на всей 

территории, со всеми детьми 

старшего дошкольного возраста 

в ДОО. 

60/40 

Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО 

– Югры у детей старшего 

дошкольного возраста «Наследие 

Югры: на пути к истокам» (5-7 

лет), авторы: Л.Л. Лашкова, 

П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

https://ds-sibiryachok-lesosibirsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/53/139/FAOP_DO.pdf
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дополняет содержание 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». Программа 

реализуется педагогическими 

работниками во всех 

помещениях, на всей территории, 

со 

всеми детьми старшего 

дошкольного возраста в ДОО. 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(6-8 лет) 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

дополняет содержание 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие». Программа 

реализуется педагогическими 

работниками во всех 

помещениях, на всей территории, 

со всеми детьми старшего 

дошкольного возраста в ДОО. 

60/40 
 Парциальная программа 

формирования ценностного 

отношения к природе и 

культуре ХМАО – Югры у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Наследие Югры: на 

пути к истокам» (5-7 лет), 

авторы: Л.Л. Лашкова, П.П. 

Ушакова, С.А. Якоб. дополняет 

содержание образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Программа 

реализуется педагогическими 

работниками во всех 

помещениях, на всей территории, 

со всеми детьми старшего 

дошкольного возраста в ДОО. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Обязательная часть 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 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 
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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; 

- 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; 

- 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: 

 

Парциальные 
образовательные программы 

Страница QR-код 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под 

ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина 

стр. 8 

 
Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – 

Югры у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам» (5-7 лет), авторы: 

Л.Л. Лашкова, 
П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

стр. 8-13 . 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/B2U5/DUFvqmgu3
https://cloud.mail.ru/public/yAv6/vXYjsV8RL
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1.3. Принципы и подходы Программы 

Принципы Программы:  

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 

Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

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

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

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

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

возможностей ребенка. 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
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психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Парциальные 
образовательные программы 

Страница QR-код 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под 

ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина 

Стр.11 

 
Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – 

Югры у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам» (5-7 лет), авторы: 

Л.Л. Лашкова, 
П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

Стр. 13-16 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 возрастные характеристики воспитанников; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности МБДОУ № 41 «Рябинушка»;  

 региональные особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы осуществляется 

круглогодично с выделением двух периодов: 

первый период: с 01 сентября по 31 мая, для этого периода в режиме дня характерно наличие 

выделенной в утренний отрезок времени образовательной деятельности (занятия) в процессе 

организации педагогом различных видов детской деятельности. А также проведение и анализ 

результатов педагогической диагностики. 

второй период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на уличных участках, и 

самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, значимы в равной 

степени и для части Программы, формируемой участниками         образовательных отношений. 

https://cloud.mail.ru/public/B2U5/DUFvqmgu3
https://cloud.mail.ru/public/yAv6/vXYjsV8RL
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется 

образовательная деятельность 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» является звеном муниципальной системы образования города 

Сургута, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Предназначение МБДОУ №41 «Рябинушка» - это дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста и усвоения детьми обязательного минимума содержания 

образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении. 

МБДОУ №41 «Рябинушка»   –   два   отдельно   стоящих   здания:   двухэтажное здание (ул. 

Григория Кукуевицкого, 10/3) и трехэтажное   (ул. Григория Кукуевицкого, 10/6).  

Территория МБДОУ озеленена, имеется спортивная площадка и 23 прогулочных площадок, 

оборудованных малыми формами в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

В учреждении имеются 2 физкультурных и 2 музыкальных зала, 1 зал – «Умная среда 

«Енотик», 1 кабинет – «Робототехника», 2 методических кабинета, 2 кабинета педагога - 

психолога, 4 логопедических кабинета, 1 кабинет учителя-дефектолога, 2 медицинских кабинета и 

ряд других служебных помещений. 

Предельная наполняемость групп соответствует нормам СанПиН. МБДОУ работает в 

условиях полного дня - 12-часового пребывания. Группы функционируют в режиме 5- дневной 

рабочей недели. 

Региональные особенности (климатические, национально-культурные, 

демографические) 

Основные направления  Условия места осуществления образовательной деятельности  

 Климатические 

особенности 

 

Немаловажное значение имеют климатические условия г. Сургута. 

По климатическим условиям город Сургут и Сургутский район 

приравнен к Крайнему Северу. Климат резко континентальный: 

суровая долгая зима и короткое прохладное лето, короткие 

переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние 

и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. 

Все это учитывается при планировании образовательного процесса, 

проведении прогулок. В образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, упражнения для 

профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия, 

упражнения для профилактики плоскостопия, укрепления осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

физкультурная деятельность проводится на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на свежем воздухе. 

При неблагоприятных погодных условиях (актированных днях) 

предусмотрен график двигательной активности для всех 

возрастных групп в музыкальном и спортивном залах. 

Демографические 

особенности 

В связи с увеличением рождаемости в Сургуте дошкольные 

учреждения переполнены детьми, наблюдается дефицит 
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педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместная 

деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется комплексно- 

тематический принцип планирования воспитательно- 

образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются        современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 

Социальные особенности  Социальный статус родителей (законных представителей) 

(законных представителей) воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается 

уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризисасемьи» в Образовательную программу 

включены совместные семейные и межсемейные проекты, события. 

Экологические 

особенности  

Основной экологической проблемой, требующей решения в 

настоящее время в городе Сургута, является повышение уровня 

техногенного загрязнения, так как высокие темпы добычи нефти и 

газа превратили их в опасные источники загрязнения окружающей 

среды. При этом увеличивается объем вредных выбросов, 

губительно воздействующих на биосферу и человека. Исходя из 

этого, в образовательную программу включены оздоровительные 

мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья 

детей: очищение воздуха дэзаром, использование бутилированной 

воды, витаминизация блюд, озеленение территории. 

В связи с вышесказанным, образовательный процесс в дошкольном 

учреждении имеет свою специфику. Педагогический коллектив в 

первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего 

развития. 

В связи с этим в зимнее время года прогулки детей осуществляются 

с учетом температуры воздуха на улице. В актированные дни 

реализуется дополнительный режим проветривания групповых 

помещений, прогулки проводятся в музыкальных и спортивных 

залах в соответствии с графиком. 

 Национально-

культурные особенности 

 

Сургут – во многих аспектах уникальный, своеобразный 

российский город, имеющий свой облик, характер и образ жизни. 

Основанный четыре столетия тому назад, за последние несколько 

десятилетий он очень сильно изменился. В настоящее время город 

занимает 3-е место в стране по объёмам промышленности, уступая 

Москве и Санкт- Петербургу. В городе активно работают 

крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса. 

Сегодня Сургут является одним из крупнейших культурных и 

промышленных центров Тюменской области и всего Ханты-

Мансийского автономного округа. Это многонациональный город, 

поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса — воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 

нашей Родины. 
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Сургут считается одним их первых русских городов, основанных в 

Сибири. Он богат своим историческим прошлым, 

достопримечательностями, природными ископаемыми. Сургут 

расположен на правом берегу Оби и является городом окружного 

подчинения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югра. Современный Сургут – это один из главных центров 

нефтедобывающей и энергетической отраслей промышленности 

России. Он является основным транспортным узлом региона, через 

который проходит железная дорога, автомагистраль. В городе 

построены крупный аэропорт и речной порт. 

Исторические памятники и достопримечательности Сургута 

которого располагаются рядом с современными зданиями, 

интересен туристам своим прошлым, культурным и национальным 

наследием. В городе бережно относятся к сохранившимся 

историческим объектам, создаются их реконструкции.  

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 

Комплекс «Старый Сургут» расположен в центре города на берегу 

реки Сайма. и был открыт в 1999 году, жемчужиной комплекса 

считается церковь во имя Всех Святых в Земле Сибирской 

Просиявших. Кроме главного музея города – краеведческого, в 

Сургуте работают другие музеи. В них можно познакомиться с 

историческим прошлым города и современной культурной жизнью. 

Художественный музей города был создан в 1992 году и 

представляет собой современный музей, оснащенный самым 

лучшим оборудованием. В его фонде бережно хранятся древние 

археологические артефакты из бронзы, серебра, керамики. Галерея 

современного искусства «Стерх» была основана в 2001 году и 

насчитывает в своем фонде около 700 экспонатов, которые 

представлены живописью, графикой, скульптурами, изделиями 

декоративно-прикладного искусства. В галерее регулярно 

проводятся выставки разного направления, как молодых 

начинающих художников, так и известных мастеров. Музей 

истории «Сургутгазпром» основан в 1993 году. Экспозиция музея 

представлена геологическими находками региона, предметами 

науки и техники. Здесь можно познакомиться с историей 

зарождения нефтяной промышленности, становления и развития 

предприятия «Сургутгазпром». Сургут, достопримечательности 

которого представлены различными историческими 

объектами, архитектурными памятниками, также известен своими 

культовыми сооружениями. Церковь иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость». Церковь Святителя Николая Чудотворца. 

Соборная мечеть. 

Современные   объекты   Сургута,   интересные   для посещения. 

Сургут, достопримечательности которого имеют важное значение 

для жителей города, является хорошим местом для отдыха с 

детьми. В Сургуте для этого существует много подходящих мест. 

Это – парки, скверы, детские площадки и аттракционы. Особой   

популярностью   пользуются   театр   кукол «Петрушка» В 
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настоящее время театр радует детей и взрослых новыми 

интересными постановками. Станция Юных натуралистов в 

которой располагается Сургутский мини-зоопарк. В этом месте 

можно увидеть редких животных, занесенные в Красную книгу. В 

зоопарке живут более 1000 животных самых разных видов. 

«Экспериментикум» – это парк научных развлечений. В этом месте 

дети смогут сами проводить эксперименты, познакомиться с 

законами физики, астрономии, математики, научиться чему-то 

новому. Стадион   «Снежинка»   будет   интересно   посетить 

любителям активного совместного отдыха в зимнее и летнее время. 

Социально-

демографические 

особенности 

 

Численность населения города Сургута составляет чуть более 346 

тысяч человек. Сургут занимает третье место в стране по объему 

развития промышленности в населенном пункте. Здесь занимаются 

преимущественно газопереработкой, нефтедобычей и выработкой 

энергии. Уступает первые две позиции населенный пункт только 

Москве и Санкт-Петербургу. Сургут находится на 5 строчке 

рейтинга, показывая достаточно высокие показатели по заработной 

плате и общему доходу, и уровню жизни населения. 

В Сургуте проживают представители разных национальностей и 

народностей. Преобладающая часть людей, которые переехали в 

Сургут – это внутренние мигранты. И лишь незначительная часть 

ежегодно прибывающих сюда, не более 5% – это граждане других 

стран. 

Город Сургут занимает лидирующие позиции с неблагополучными 

показателями с точки зрения соотношения разводов на число 

заключенных браков. 

Наличие среди родителей МБДОУ широко представленной 

социальной группы служащих молодого возраста, со средним 

финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные 

семьи. Этнический состав семей воспитанников - в основном дети 

из русскоязычных семей, не более 1% - составляют дети мигранты.  

При планировании педагогического процесса учитывается статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 

учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 

условиях современного «кризиса семьи» в Программу включены 

совместные семейные и межсемейные проекты, события.  

 

 Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
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взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Не сформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

‒ заменой звуков более простыми по артикуляции; 

‒ трудностями различения звуков; 

‒ особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Особенности развития детей с ТНР разного возраста: 

Дети 3 – 5 года жизни (младший дошкольный возраст)  

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. Возрастают физические 

возможности детей: движения становятся более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают потребность в движении. В случае ограничения двигательной активности 

наблюдается перевозбуждение. В этот период происходит переход ребёнка к новым отношениям 

со взрослыми, сверстниками, предметным миром. В этот период развивается «кризис трёх лет», 

который свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Задача взрослого – поддерживать стремление к 

самостоятельности. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Дети пятого года жизни отличаются высокой 

активностью в разных видах деятельности, особенно быстро развивается система 

обследовательских действий, приёмы простейшего анализа, сравнения, умение наблюдать.  
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Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем.  

Активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, возрастает 

целенаправленность действий, развивается интерес к общению со сверстниками. На пятом году 

жизни начинается осознание своей половой принадлежности. Развивается игра.  

Дети 5 – 7 года жизни (старший дошкольный возраст)  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка, начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. Активизируется ростовой процесс: за год ребёнок может вырасти на 7-

10 см. Изменяются пропорции тела, совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Происходят большие изменения 

высшей нервной деятельности: совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Дети проявляют интерес к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Развиваются возможности саморегуляции, эмоциональные реакции становятся более 

стабильными, уравновешенными. Повышается период работоспособности, ребёнок не так быстро 

утомляется. Под влиянием воспитания происходит переход от импульсивного поведения к 

поведению опосредованному правилами и нормами. Формируются представления социального 

морального плана. Значительно расширяются интеллектуальные возможности ребёнка. Ребёнок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы выходят за рамки ближайшего окружения детского 

сада и семьи. Ребёнок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

Возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех психических процессов. Продолжает 

совершенствоваться речь: увеличивается словарь, развивается грамматический строй речи, связная 

монологическая речь. Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. На седьмом году 

жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и 

социально-личностном развитии детей, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи 

детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект 
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в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

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

первым уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

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

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

 В речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

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

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

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

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

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

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

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

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

лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 
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формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

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

[Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. 

 Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

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

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

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

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

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

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

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: в клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как

 грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 
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сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

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

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

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

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

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

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 
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смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

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

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. Нарушение звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти. 

 Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

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

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

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

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

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

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

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
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словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).Выраженные 

трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо 

повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка 

— чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

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

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Двуязычные дети 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с нарушениями речи на общих основаниях 

по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в группу 

компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического сопровождения. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в ДОО по направлению ТПМПК, 

учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество 



 
 
 

21 
 
 

педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Обязательная часть 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 
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18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
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заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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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 

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; 
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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). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные 
образовательные программы 

Страница QR-код 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под 

ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина 

Стр.12 

 
Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – 

Югры у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам» (5-7 лет), авторы: 

Л.Л. Лашкова, 
П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

Стр. 16-17 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и программы, направлено в первую очередь 

на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

https://cloud.mail.ru/public/B2U5/DUFvqmgu3
https://cloud.mail.ru/public/yAv6/vXYjsV8RL
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основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающегося с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов развития. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры программы ДОО учитывают не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-топологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества образовательной 

деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

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 ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве: 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципального образования города Сургута; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой на уровне ДОУ, 

муниципалитета, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, 

обеспечивая тем самым качество образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации. 

Система оценки качества реализации программы на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет основную задачу – 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
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требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и 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 оценка, самооценка ДОО; 

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

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

программы; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки качества образования в 

ДОО является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий и других условий 

реализации программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

- 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 ДОО собственной работы, так и  

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОО;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- педагогический 

консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с Положением МБДОУ №41 

«Рябинушка» о педагогической диагностике, с учетом методики «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ТНР» (методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Периодичность проведения педагогической диагностики: на начальном этапе освоения 

ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную 
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группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная диагностика). 

 При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Для педагогической диагностики, которая выступает рабочим инструментом в ходе 

реализации Программы, согласие родителей не требуется. 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью 2 раза в год (в сентября и 

апреле). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-

пространственную среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной 

части Программы. Педагогическая диагностика по программе «Социокультурные истоки» 

проводится с периодичностью 2 раза в год (в январе и апреле).  

Диагностические процедуры по остальным частям части формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют периодичности проведения диагностических 

процедур обязательной части Программы. 

 

II. Содержательный раздел  

В соответствии с п.11.1. ФАОП ДО содержательный раздел Программы включает: 

1) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

3) программу коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО п. 32.1. в области социально-коммуникативного развития 

ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
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усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 

и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
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навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 
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обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

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

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

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

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, 



 
 
 

32 
 
 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2. «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО п. 32.2. в образовательной области "Познавательное развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 
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Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает:  

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, 

на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
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сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 
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2.3. «Речевое развитие» 

 В соответствии с ФАОП ДО п. 32.3. в образовательной области "Речевое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

    Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена 

на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
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процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 
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рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 В соответствии с ФАОП ДО п. 32.4. в образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 
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 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся.  

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, учитель 

музыки, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
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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 учитель музыки, 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. 

2.5. «Физическое развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО п. 32.5. в области физического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

    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 
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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 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 
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при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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методических пособиях: 

 Истоковедение Т. 3-4, издание 3-е (дополненное). - М.: «Истоки». 2019.-415 с.; 

 Истоковедение, Т. 5: «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа 

для дошкольного образования. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие 

«Активные формы обучения в дошкольном образовании» (3-7 лет). - М.: «Истоки», 2019.-

397 с.; 

 Истоковедение, Т. 11 (сборник для дошкольного образования по духовно- нравственному 

воспитанию). - М.: «Истоки», 2019.-387 с.; 

 Истоковедение Т. 15 (мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста (3–7 лет) в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки»).- М.: «Истоки», 2019.-312 с.;  

 Истоковедение Т. 16 (Патриотическое воспитание в контексте Истоков, «Истоки 

Великой Победы»).- М.: «Истоки», 2021.-316 с., 

 Истоковедение, Т.   17   (укрепление   основ   Семьи   в   контексте   программы 

«Социокультурные истоки»   «Семьеведение»   для   дошкольного   образования.   

М.:«Истоки», 2021.-415 с. 

 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет); 

 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет); 

 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет); 

 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года); 

 Альбом для рисования «Напутственное слово» (развитие речи) (6-8 лет); 

 Альбом для рисования «Верность родной земле» (развитие речи) (5-6 лет); 

 Альбом для рисования «Благодарное слово» (развитие речи) (4-5 лет); 

 Альбом для рисования «Добрая книга» (развитие речи) (3-4 года); 

             Книги для развития и книги для развития речи детей: 
 «Доброе слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года); 

 «Добрый мир». Книга 2  для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года); 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года); 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 
 «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

 «Радость послушания». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 

лет); 

 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет); 
 «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Сказочное слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 

лет); 

 «Светлый образ». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 

лет) 

 «Семейные традиции». Книга 5 для развития речи детей дошкольного возраста (6-8 

лет) 

 Книга для развития речи детей 5-8 лет (к 75-летию Великой Победы) 
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    2.6. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися с ТНР 

 В соответствии с п.38. ФАОП ДО формы, способы, методы и средства реализации 

программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей, задачами коррекционной работы с детьми с ТНР и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Обязательная часть 

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

2031 и СанПиН 1.2.3685-2132.       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 Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник 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 педагогический работник предоставляют ребенку 

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

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми подразумевает применение форм, способов, 

методов и средств реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Формы, методы, средства и технологии коррекционной работы  

с детьми с ТНР 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная  гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических  навыков, навыков      

самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных умений и навыков, 

обогащение социального опыта. 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка. 

Занятия (подгрупповая, 

индивидуальная работа) 

По плану воспитателя (учителя физической культуры, 

учителя музыки), в соответствии с индивидуальной 

программой развития ребёнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков,   

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую 



 
 
 

47 
 
 

деятельность во второй половине дня. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию педагога- психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций. Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными формами, 

способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Обязательная часть 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все перечисленные варианты совместной деятельности педагога с детьми могут быть 

реализованы в группе одномоментно. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). 
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Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком, приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, помощи, заботы, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста и грубости. 

При реализации Программы ДОО учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

 климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия и пр.; 

 национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

 демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

 социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей Ханты-Мансийского автономного округа. 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-2133 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-2134. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог выбирает 

самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных периодах реализации 

Программы. 

Культурные практики расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

В таблице представлены примерные культурные практики, организуемые педагогами с 

детьми во второй половине дня. 

Образовательная  

область 

Варианты культурных 

практик 

Цель культурных 

практик 

Форма 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционный круг – 

совместная деятельность, 

включающая комплекс 

игр, упражнений и 

заданий для развития 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики, речевого 

Развитие правильных 

речевых навыков, 

мелкой и общей 

моторики, 

координации речи и 

движений. Снятие 

мышечного 

напряжения, развитие 

Групповая 
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Речевое 

развитие 

дыхания, 

слухоречевого 

восприятия, внимания, 

памяти, координации 

речи и движений. 

эмоциональной сферы 

детей. 

 Игротека «Речецветик» - 

комплекс словесно-

дидактических и 

настольно-печатных 

игр для совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Уточнение, 

обогащение и 

активизация 

словарного запаса, 

формирование 

навыков 

словоизменения и 

согласование, 

развитие навыков 

словообразования, 

связной речи. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

фонематического 

восприятия и 

представления, 

языкового анализа и 

синтеза. Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Групповая и 

индивидуальная 

 Литературная гостиная – 

совместное 

рассматривание книжной 

литературы, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение прочитанных 

произведений. 

 

Приобщение 

детей к чтению 

художественной 

литературы, 

формирование 

навыков анализа 

художественных 

произведений и пр. 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Совместная игра 

взрослого и ребенка 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивная игра). 

Обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых 

для организации 

самостоятельной 

игры. 

Групповая и 

индивидуальная 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

(общественно-полезный 

Трудовое воспитание 

дошкольников, 

уважение к труду 

взрослых. 

Групповая и 

индивидуальная 
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труд, труд в природе). 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта. 

Разрешение детьми 

жизненной 

проблемы реально-

практического 

характера и 

имитационно- 

игрового. 

Обогащение 

представлений детей 

об опыте 

разрешения тех или 

иных  проблем 

Групповая 

Детский досуг (игры, 

развлечения, праздники 

по физической культуре, 

художественно- 

эстетической 

деятельности, речевой 

деятельности). 

Позволяют раскрыть 

детские возможности 

и способности 

воспитанников. 

Групповая 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Клуб «Почемучка» - 

совместная и 

самостоятельная 

познавательная 

деятельность детей: 

рассматривание, 

экспериментирование, 

проектирование, 

конструирование и пр. 

Развитие интересов и 

любознательности, 

воображения и 

творческой 

активности, 

формирование 

целостной картины 

мира, познавательных 

действий 

детей. 

Групповая и 

индивидуальная 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг (развивающие 

игры, логические 

упражнения, 

занимательные задачи). 

Становление системы 

сенсорных эталонов 

(цвета, формы, 

пространственных 

отношений и др.), 

способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по 

признаку. 

Групповая и 

индивидуальная 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Студия «Веселые 

краски» - 

художественно-

изобразительная 

Развитие 

художественно- 

изобразительных 

способностей, 

Групповая и 

индивидуальная 
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деятельность. творческого 

воображения, 

художественного 

вкуса детей. 

«Художественная 

мастерская» - создание 

творческих работ и 

поделок (лепка, 

аппликация, 

творческое 

конструирование из 

бумаги, природного и 

бросового 

материала). 

Развитие 

художественного 

творчества и 

самореализация  через 

творческое 

воплощение 

в художественной 

работе собственных 

неповторимых черт 

и индивидуальности. 

Групповая и 

индивидуальная 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиные 

(детские студии) 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей, 

восприятие 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

развитие 

творческих 

способностей детей и 

свободное общение 

воспитателя и детей 

на литературном или 

музыкальном 

материале. 

Групповая 

Физическое 

развитие 

Совместная двигательная 

активность (развивающие 

игры и упражнения, 

подвижные игры, 

спортивные игры, досуги, 

развлечения, состязания, 

турниры и пр.) 

Физическое развитие 

детей 

Групповая 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов привлекаются родители и другие члены семей воспитанников и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Таким образом, культурные практики позволяют педагогам ДОО разнообразить способы 

самоопределения и самореализации воспитанников, основанные на повседневных и, в тоже время, 

интересных для них самих видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование 

культурных практик вызвано потребностью ДОО в расширении социальных и практических 

компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого воспитанника, с 

учетом его индивидуальности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учётом возрастных 

особенностей детей. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

поощрять познавательную 

активность, проявлять 

внимание к детским 

вопросам, создавать 

ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих 

проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня 

педагог уделяет особое 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, 

в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в 

творчестве (имитации, 

танцевальные импровизации 

и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

Освоение детьми системы 

разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать 

для поддержки 

самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными 

практическими и 

познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

Доброжелательно и 

заинтересованно относиться к 

детским вопросам и 

проблемам, готов стать 

партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять 

детскую познавательную 

активность, уделять особое 

внимание доверительному 

общению с ребёнком.  

В течение дня педагог создает 

различные ситуации, 

побуждающие детей проявить 

Создает педагогические 

условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

создает ситуации, 

активизирующие желание 

детей применять свои знания 

и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного 

решения задач.  

Поощряет стремление к 

самостоятельности, старается 

определять для детей все 

более сложные задачи, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю, постоянно 

поддерживает желание 

преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за 

стремление к таким 

действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих 

решений возникших 

затруднений. 
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инициативу, активность, 

желание совместно искать 

верное решение проблемы. 

Создает ситуации 

дружеского общения, 

совместной деятельности, 

умений командной работы. 

Ситуации волонтерской 

направленности: взаимной 

поддержки, проявления 

внимания к старшим, 

заботы о животных, 

бережного отношения к вещам 

и игрушкам. 

Создает возможность выбора 

свободной деятельности. 

 

Средства развития познавательной инициативы 

Дети младшего дошкольного возраста: 

для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но 

и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. 

Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - 

стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность, организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В младшем дошкольном 

возрасте исследовательская деятельность направлена на предметы живой и неживой природы 

через использование опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех 

сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они проводятся как во 

время непосредственно образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной и 

совместной с воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие предметной 

деятельности связывается с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

В этом возрасте совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Дети среднего дошкольного возраста. 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Специально организованная исследовательская деятельность позволяет воспитанникам 

самостоятельно добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать 

процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

  Дети старшего дошкольного возраста 
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Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логическихопераций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР 

Согласно п. 39.3 ФАОП ДО, все усилия педагогических работников по подготовке к школе 

и успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). 

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 обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

      Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

      Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

       Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

   Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 
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- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1. Аналитическое 

направление 

Получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося;  

- выяснение образовательной 

потребности ребенка с тяжелым 

нарушение речи;, 

- предпочтение родителей 

(законных представителей) в 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого- 

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); 

- планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного 

анализа; 

-согласование воспитательных 

задач. 

Опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 

видов деятельности детей. 

2. Коммуникативно- 

деятельностное 

направление 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

раннего и дошкольного 

возрастов; 

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

- ознакомления с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

- информирования об 

особенностях реализуемой в ДОО 

Групповые родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для родителей; 

Журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей, 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных 



 
 
 

56 
 
 

образовательной программы; 

- условий пребывания ребёнка в 

группе ДОО; 

- содержания и методов 

образовательной работы с 

детьми; 

представителей) и детей. 

Включают также и досуговую 

форму:  совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и другое. 

3. Информационное 

направление 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- взаимодействия с ребёнком; 

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения     

детей; 

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 

- возникающих проблемных 

ситуациях; 

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми раннего 

и дошкольного возрастов; 

-способам организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и    

другому. 

Пропаганда и популяризация 

опыта деятельности ДОО; 

создание открытого 

информационного пространства 

(сайт ДОО, группы в социальных 

сетях). 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных 

условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком. 

Использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая 

родителей (законных 

представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и 

воспитательных задач. 

 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

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

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

Модель партнерского взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, уровня  

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей. 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование. 

2 Информирование            родителей - рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- информационные буклеты; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- сайт организации; 

- передача информации по электронной почте и 

телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

- по приглашению педагогов-специалистов. 

Сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 
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- творческие задания; 

- тренинги; семинары; 

- подготовка и организация выставок. 

5 Совместная 

деятельность детского сада и семьи 

- Управляющий совет; 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники, акции; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в 

части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

Работа с родителями является важным ключевым элементом реализации 

образовательной технологии «Социокультурные истоки». Осознавая тот факт, что решающую 

роль в духовно – нравственном развитии ребенка играет его семья, недостаточно формировать 

систему ценностей у ребенка только в детском саду. Такую работу необходимо проводить как в 

семье, так и в дошкольном образовательном учреждении. Образовательная технология 

«Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей 

единой системы ценностей. 

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного 

возраста. 

 повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей). 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для развития 

детей дошкольного возраста. 

В книгах содержится система ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и 

детям, а также продумана система заданий, способствующая организации и развитию общения 

между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей- дошкольников носит 

интегративный характер. В книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, 

сказки, рассказы, хороводные игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей 

дошкольного возраста приводит родителей (законных представителей) к пониманию 

необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных 

ценностях, об их роли в жизни каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для 

родителей (законных представителей) в сложном современном мире. Родители, благодаря 

книгам для развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний 

мир своих детей. Это является основанием для развития между ними теплых доверительных 

отношений, появлению мотивации к взаимодействию. 

2. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с 

активным участием родителей (законных представителей). 

Программа «Наследие Югры» предусматривают добровольное и посильное включение 

родителей (законных представителей) (законных представителей) в образовательный процесс. 
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Формы взаимодействия с родителями - индивидуальные беседы, консультации, совместное 

проведение мероприятий. Условия взаимодействия с родителями – целенаправленность, 

систематичность, дифференцированный подход. Благодаря разностороннему взаимодействию 

ДОО с родителями (законными представителями) своих воспитанников повышается качество 

образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.     

2.8. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТНР 

 В соответствии с п. 43.1.ФАОП ДО программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Задачи программы (п. 43.1.ФАОП ДО): 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает (ФАОП ДО, п.43.3.): 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителям (законным представителям). 

  Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает (ФАОП ДО, п.43.4.): 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

        Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. (ФАОП ДО, п.43.4.) Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы 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 (ФАОП ДО, п.43.7.): 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

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

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. (ФАОП ДО, 

п.43.8.) Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (ФАОП ДО, п.43.9.): 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 



 
 
 

61 
 
 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций 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 тяжелыми 

нарушениями речи. 

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 (ФАОП ДО, п.43.9.2): 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. (ФАОП ДО, п.43.10.) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
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готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. (п. ФАОП ДО 43.10.1.) 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. (п. ФАОП ДО 43.10.2.) 

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. (п. ФАОП ДО 43.10.3.) 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным 

критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
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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. (п. ФАОП ДО 43.10.4.) 

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 ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, 

не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. (ФАОП ДО, п.43.11.) 

 В соответствии с п. 43.11.1. ФАОП ДО обучение воспитанников с ТНР, не владеющих 

фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 
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обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", 

"откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

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

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

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

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка 

к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

В соответствии с п. 43.11.2. ФАОП ДО обучение обучающихся с начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

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

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 В соответствии с п. 43.11.3. ФАОП ДО обучение обучающихся с развернутой фразовой 

речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
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(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 В соответствии с п. 43.11.4. ФАОП ДО обучение обучающихся с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

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

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

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

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

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

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

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

В соответствии с п. 43.11.4.1. ФАОП ДО коррекционно-развивающее воздействие при 

фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

В соответствии с п. 43.11.4.2.  ФАОП ДО для обучающихся подготовительной к школе 

группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

 В соответствии с п. 43.11.4.3.  ФАОП ДО коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

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

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

  Обучающиеся подготовительной к школе группы могут (п. 43.11.4.4.  ФАОП ДО): 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся 

Порядок организации коррекционной деятельности с обучающимися с ТНР в ДОО 

составлен в соответствие с теоретическим и методологическими основами коррекционного 

обучения детей, положениями, разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на 

основе специальных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ 

дефектологии АПН РФ. 

Система коррекционного обучения строится на основе психолого-педагогического подхода, 
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исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми 

составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, творческой и 

коммуникативной 

Задачи коррекции речи: 

- Ранняя диагностика речевых нарушений. 

- Развитие понимания речи. 

- Формирование лексико-грамматических форм и категорий. 

- Развитие фонематического слуха. 

- Формирование звуковой культуры. 

- Развитие языкового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте). 

- Развитие связной речи. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, учитель музыки и учитель 

физической культуры: формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их 

пониманию объём знаний и умений в той или иной образовательной области, используя разные 

виды деятельности и формы работы (занятия, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и 

т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребёнком речевые навыки. 

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки и коррекционные круги – система специальных упражнений, 

направленных на нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и речевого 

здоровья. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и 

индивидуальные формы работы (логопедические занятия). Продолжительность индивидуальной 

образовательной деятельности не превышает 20 минут. Индивидуальная образовательная 

деятельность осуществляется учителем- логопедом по расписанию ежедневно, с учетом 

расписания образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной 

образовательной деятельности в микрогруппах (2-3 человека). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, учителей физической 

культуры и музыки проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме занятий и 

режимных моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и 

упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей 

моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность, быструю 

утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитатели всех возрастных групп выполняют 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В это время 

остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, досуговой и др.). 

Еженедельно родители (законные представители) получают рекомендации учителей- 

логопедов по закреплению правильной речи в домашних условиях. 

Учитель-логопед и все специалисты ДОО предъявляют единые требования к ребёнку с 

речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют индивидуальный 

подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и навыки, приобретённые 

во всех видах образовательной деятельности, способствуют всестороннему развитию личности 

дошкольника. В результате чего, практически все дети овладевают самостоятельной связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также элементами 

грамоты; достаточным уровнем развития познавательных процессов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с особыми образовательными потребностями 

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
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образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями вопросам, по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

- Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательной деятельности вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В ДОО функционирует психолого-педагогический консилиум – далее ППк, 

осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. ППк ведет ребенка на протяжении всего периода 

пребывания в ДОО. В ППк входят специалисты: учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагоги-психологи. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы ППк являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 
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2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля ДОО, 

ориентированного на всех участников образовательных отношений). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями (законными 

представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с обучающимися). 

  

2.9. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований 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 ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
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приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.9.1. Целевой раздел 

Обязательная часть 

Общая цель воспитания в ДОО (ФАОП ДО, п.41.1.1.) - личностное развитие дошкольников 

с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода      (1 год - 3 года, 3 года 

- 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания: (ФАОП ДО, п.41.1.2.): 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально - 

положительное отношение к тем местам, где он живет. Воспитание умения видеть и 

осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше об особенностях края: 

населяющих народах, его истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о роли 

человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Задачи: 

- расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальностям, через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края; 

- вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников; 

- помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры 

Югорского края; 

- углублять представления детей о народных промыслах региона: Национальная одежда и 
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обувь, изделия с национальным орнаментом; рыболовный промысел; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию того, 

что история родного города неразрывно связано с историей России; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного 

отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса к 

промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны; 

- воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, 

младшим. 

Принципы Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу 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 педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Планируемые результаты 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 раннего и дошкольного возрастов. 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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 
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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". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся   раннего возраста (до 

3 лет). 

Портрет ребенка с ТНР  раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
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Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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 
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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. 

 

                           2.9.2. Содержательный раздел 

Уклад ДОО: 

Основные 

характеристики уклада 

ДОО 

Содержание 

Цель  и смысл 

деятельности ДОО, её 

миссия 

 Создавать современные условия для образования детей дошкольного 

возраста. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников 

и их родителей, сотрудников, социальных партнеров. Реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов. Сотрудники учреждения, через работу 

Общего собрания образовательного учреждения, Педагогического 

Совета участвуют в обсуждении и принятии. Родители (законные 

представители) высказывают своё мотивированное мнение через 

работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования и (или) 

адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного образования и 

(или) адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение 

квалификации или переподготовки по необходимости; прохождение 

аттестации в соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями 

(законными представителями) и ГБДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 



 
 
 

76 
 
 

Принципы  жизни и 

воспитания в ДОО 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

- Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Образ  ДОО, её 

особенности, 

символика, внешний 

имидж 

 МБДОУ детский сад № 41 «Рябинушка» - учреждение с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Современный ребенок не такой, каким 

был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что 

изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, 

ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем 

учреждении становится сохранение (возрождение) условий, в которых 

ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в 

решении разнообразных познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет собственное 

любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека 

будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – познавательное 

развитие детей. 

Отношения  к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

- Сотрудничество с семьей. 

- Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ключевые  правила 

ДОО 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 
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голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые  правила ДОО  

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) 

проводится воспитателями, которые должны опрашивать родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также 

проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также 

дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только 

при наличии медицинской справки. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 − острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т.д.);  

− продукты питания для угощения воспитанников; 

− какие-либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие 

особенности здоровья и развития, то родители (законные 

представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о 

том, что своевременный приход в ДОО - необходимое условие 

качественной и правильной организации воспитательно-

образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом 
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опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка 

до 19.00. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем 

группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто 

будет забирать из числа тех лиц, на которых представлено личное 

заявление родителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной 

деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, сна, 

бодрствования и самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательной деятельности. При организации режима пребывания 

воспитанников в ДОО недопустимо использовать занятия в качестве 

преобладающей формы организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать 

напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на:  

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического, психологического насилия, от оскорбления личности;  

− охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 − свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

− предоставление условий для разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

− своевременное прохождение комплексного психолого-

педагогического обследования в целях выявления и ранней 

диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

− получение психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в ДОО в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

 − перевод для получения дошкольного образования в форме 

семейного образования;  

− развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 
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конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, 

физкультурных и спортивных мероприятиях;  

− поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 

 − бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в 

ДОО образовательной программой дошкольного образования;  

− пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта в 

установленном порядке;  

− получение дополнительных образовательных услуг. 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательных 

отношений. 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам 

конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде вручения 

грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных 

представителей) самостоятельно или через своих представителей 

вправе:  

− направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и 

(или) ущемлении прав свобод и социальных гарантий 

несовершеннолетних воспитанников; 

 − использовать незапрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих ДОО, предоставляется компенсация 

родительской платы родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении Программы, социальной адаптации и развития, оказывается 

педагогическая, медицинская и психологическая помощь на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования воспитанников для своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей осуществляется психолого-медико-

педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей 

(законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители 

(законные представители) воспитанников могут обратиться за 

консультацией к педагогам и специалистам ДОО в специально 
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отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

− быть избранным в родительский совет группы;  

− повышать педагогическую культуру;  

− если возникли вопросы по организации образовательного процесса, 

пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем 

группы, если не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к 

заместителю заведующего по УВР, заведующему ДОО. 

 Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ № 41 

«Рябинушка» https://ds41.edu-sites.ru/professionalnyj-standart-

pedagoga/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedeniya-rabotnikov-

uchrezhdeniya  

Традиции  и ритуалы, 

особые нормы этикета 

в ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

   Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу 

того, что они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей (проводится утренний круг).     

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

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы 

проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель 

выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем - то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного 

ожидает детей на этой неделе. 

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - 

формировать у детей чувства радости и положительные эмоции, 

музыкально - двигательную активность. Задачами педагога являются: 

сплочение детей в процессе совместной подготовки к празднику; 

развивать у детей эмоциональный отклик и желание при участии в 

совместных играх; создать условия для укрепления сотрудничества 

между детским садом и семьей в сфере воспитания дошкольников; 

создать у детей и родителей праздничное настроение.  

   Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля 

датируется мартом, а именно 27 марта в День театра. Театр помогает 

создать мир доброй сказки. Участие в театральном фестивале 

принимают абсолютно все участники образовательного процесса: и 

https://ds41.edu-sites.ru/professionalnyj-standart-pedagoga/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedeniya-rabotnikov-uchrezhdeniya
https://ds41.edu-sites.ru/professionalnyj-standart-pedagoga/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedeniya-rabotnikov-uchrezhdeniya
https://ds41.edu-sites.ru/professionalnyj-standart-pedagoga/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedeniya-rabotnikov-uchrezhdeniya
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дети, и родители, и педагоги, и администрация, где каждый исполняет 

свою роль и у каждого она главная, и каждый живёт в мире 

театрального Петербурга.  

     «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают 

творческие, веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно 

устраиваем тематические выставки. Выставки любят дети, а родители 

не только бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке 

экспозиций. 

       Праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу 

для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» 

(ежемесячно дни рождения детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Зеленое 

золото Югры», «Сдай пакет», «День птиц» и т.д.;  

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

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник 

всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех 

работников детского сада», «День работников нефтяной и газовой 

профессии». 

Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОО, учитывающие социокультурный 

контекст, внешнюю социальнаю и культурную среду ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 

Отражение ценностей в РППС: Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро, Дружба, 

Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности 

жизни дошкольника. 

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Патриотические уголки. Стенды по краеведению, о военных профессиях. Государственные 

символы РФ. Фото первых лиц РФ и ХМАО-Югры. Папки-передвижки «День России», «День 

флага». Художественная литература с региональным компонентом. Самиздатовские сборники. 

Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. «Семейное древо». Творческие 

совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам о 

семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Музей семьи. Семейный стол и игра, 

хобби семьи. Библиотека «Моя семья». Видеотека «Семейные традиции» (для просмотра детьми). 

Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные альбомы, 

родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Мастерские (швейные, кулинарные, столярные и др.). 

Уголки дежурства. Национальные мастерские. 

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия народных 

промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам. Набор картинок «Правила 



 
 
 

82 
 
 

поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре». Полочка красоты (в группах). Мини-

музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, книг). Эстетика группы. Красота комнатных 

растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена изображений. Выстраивание 

социокультурного пространства в рекриациях ДОО (библиотека, театр и др.) Центры театральной 

и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. Фойе. Музыкальный зал. Изостудия. 

Музыкальная площадка на территории детского сада. Детский театр. Библиотека. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на территории 

ДОУ. Центры «Океаны», «Обитатели морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д. «Логика и 

математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). 

Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки 

по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения. 

Природа: Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы культурных, 

лекарственных растений), приборы для наблюдений за природными явлениями, живимыми и 

неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам 

деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, 

почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции 

камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, 

золото, алмазы и другие); Ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи. 

Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны 

года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

 

 Воспитывающая среда ДОО 

Условия воспитывающей 

среды 

Образовательные модели (проекты) осуществления 

условий 

Условия  для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

Модели личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и ребенка-дошкольника на основе позиций его 

участников: 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по 

отношению к детям в позиции учителя, ставя перед ними 

определенные задачи и предлагая конкретные способы и 

действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает 

окружающую развивающую среду, своеобразный 

предметный мир, в котором дети действуют свободно и 

самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, 

включенных в общую совместную деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной развивающей 

педагогической среды совместно с семьями воспитанников. 

В работе с родителями просвещение и пропаганда 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Условия  для обретения 

ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

Проекты по созданию мастерских: 

Пекарня 

Музыкальная гостиная 
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соответствии с традиционными 

ценностями российского 

общества 

Швейная мастерская 

Опытно-экспериментальная мастерская (вода, песок и др.) 

Музеи 

Космодром 

Картинная галерея 

Условия  для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются воспитателями 

в организационных «организующие моменты»,  

«тематические недели», 

«события» и праздники страны 

«реализация проектов»,  

«сезонные явления в природе»,  

«праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты ДОУ, 

«традиции»,  

юбилейные даты знаменитых людей (писатели, поэты, 

космонавты, художники и т. д.), 

предстоящие городские события, 

мастер – классы, практические дела. 

А главное становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия, 

работа в рамках всех трех образовательных моделях: 

учебно-административная, комплексно-тематичекая, 

средовая. 

1. Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребёнка чему-то новому; (ЗУН).  

2. Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при 

которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 

(поддержка)  

3. Совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей;  

4. Совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей. 

Региональные и 

территориальные особенности 

социокультурного окружения 

МБДОУ 

МБДОУ расположено в городе Сургуте ХМАО-Югры.     

Географически город расположен в 250 км к востоку от 

Ханты-Мансийска. Сургут – старейший город Югры – 

Ханты-Мансийского автономного округа. Примечательно, 

что по числу жителей и экономическому развитию Сургут 

превосходит Ханты-Мансийск – административный центр 

Югры. 

Город основали в 1594 году вблизи остяцкой крепости во 
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время завершающих этапов покорения Российской 

империей Западной Сибири. Эта заслуга – образование 

Сургута – принадлежит русскому воеводе Федору 

Барятинскому. Первый камень в строительстве города был 

заложен на правом берегу Оби по указу Федора Иоановича. 

К концу XVI века нынешний Сургут был похож серую 

неприступную крепость. 

Сегодня Сургут — столица нефтяного Приобья. 

Главные достопримечательности Сургута: 

Историко-культурный центр «Старый Сургут»; 

Сургутский краеведческий музей; 

Кафедральный собор Преображения Господня; 

Югорский мост; 

Памятник основателям Сургута; 

Мемориал Славы и др. 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» расположен в центральном 

микрорайоне города Сургута. Микрорайон, в котором 

находится МБДОУ, густонаселен и имеет развитую 

инфраструктуру; находится в жилом районе города с 

домами старой застройки, далеко от сильно загруженных 

магистралей города. МБДОУ № 41 «Рябинушка» 

территориально приближен к МБОУ СШ № 12, МБДОУ 

№47 «Гусельки», молодежно-подростковый клуб «Факел», 

библиотека №3 им. П.А. Суханова. 

Воспитательно-значимые 

проекты и программы, в 

которых уже участвует МБДОУ. 

 1.  Участие в проектах, акциях, конкурсах и прочих 

мероприятиях экологической направленности (Социально-

экологический проект «Зеленое золото Югры», 

экологические акции «Спаси дерево», «Сдай пакет», «Сдай 

батарейку – сохрани природу», «Час Земли», «Добрые 

крышечки» и др.) 

2. Участие в профилактических акциях по ПДД 

«Внимание, дети!», «Детское кресло», «Безопасная дорога» 

и др.  

3. Участие в социально-значимых акциях и проектах 

«Бирюзовая ленточка», «Зажги синим», «Белая ромашка», 

«Ласковый май – собаку забирай» и др. 

Ключевые элементы уклада 

МБДОУ в соответствие со 

сложившейся моделью 

воспитательно значимой 

деятельности, накопленного 

опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в МБДОУ вариативной воспитывающей среды, 

позволяющей воспитанникам развиваться в различных 

видах деятельности  

2. Ключевые элементы уклада МБДОУ характеризуются 

календарём Государственных праздников, комплексно-

тематическим планом мероприятий, годовым планом 

работы, которые определяют проведение общих 

мероприятий и праздников.  

3. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ (далее ОП ДО МБДОУ) определена 
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работа по ознакомлению воспитанников с Ханты-

Мансийским автономным округом-Югрой и городом 

Сургутом. 

4. Организовано единое с родителями (законными 

представителями) воспитанников образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач  

5. Процесс образования в МБДОУ строиться на 

содружестве с институтами культуры и социальными 

организациями, и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

6. Профессиональное развитие педагогов (новые формы 

работы с детьми, поддержка детской инициативы, 

разнообразные формы взаимодействия с родителями). 

Общие характеристики 

содержания и форм воспитания 

в общей структуре 

воспитательной работы в  

МБДОУ; 

    Стержнем годового цикла воспитательной работы 

МБДОУ являются ключевые общесадовские мероприятия, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной работы решаются в 

следующих формах работы: организованная 

образовательная деятельность (далее - ООД).  

Так же интеграция воспитательных задач проходит в ООД 

по всем образовательным областям, согласно модулям 

Программы  совместная деятельность педагогов с 

воспитанниками (игры, беседы, наблюдения и т.д.) в 

специально созданной РППС в уголках развития групп с 

решением воспитательных задач,  самостоятельная 

деятельность детей (художественная, двигательная, 

речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.), 

индивидуальная работа,  проектная деятельность 

определяется  годовым планом работы, рабочими 

образовательными программами групп.  

    Организация проектной деятельности может быть 

актуализирована планами социальных партнёров   

включение в образовательный процесс МБДОУ экскурсий, 

виртуальных экскурсий, а так же других познавательно-

информационных мероприятий по предложению родителей 

(законных представителей) или социальных партнёров 

Наличие достижения 

выраженных эффектов 

воспитательной работы 

Ежегодный мониторинг реализации ОП ДО  МБДОУ 

показывает успешное освоение, включая воспитательные 

аспекты. 

Участие в конкурсах лучших 

практик, мониторингов. 

МБДОУ является неоднократным победителем конкурсов и 

активным участником социально значимых фестивалей и 

акций 
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Особенности МБДОУ, 

связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

   В МБДОУ функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР).  

    В данных группах совместно с воспитателями работает 

учитель-логопед. Организация образовательного и 

воспитательного процесса основана на основе 

понедельных лексических тем.  

     Педагог-психолог осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса, подготовку к школе 

воспитанников подготовительных групп и 

консультирование родителей (законных представителей). 

 

Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители) 

 

Направление Содержание  

Ценности и цели 

профессионального 

сообщества, 

профессионально-

родительского 

сообщества и 

детско-взрослой 

общности 

Особенности  

организации всех 

общностей и их 

роль в процессе 

воспитания детей 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МБДОУ ориентированы 

на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
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развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - 

объединение усилий по воспитанию и развитию ребенка в семье и в 

МБДОУ. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. Для 

формирования профессионально-родительской общности, в МБДОУ 

проводятся родительские клубы, семинары, мастер-классы, советы 

родителей. В каждой группе разрабатывается перспективный план 

работы с родителями (законными представителями), исходя из возраста 

детей и потребностей родителей (законных представителей). 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным 

уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, 

наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем 

эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

педагога учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей 

стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Особенности  

обеспечения 

возможности 

разновозрастного 

взаимодействия 

детей 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или 

нескольких детей разного возраста, способствующее обогащению их 

опыта, познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, 

проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.  

Условия введения технологии разновозрастного общения и 



 
 
 

88 
 
 

взаимодействия в ДОО: повышение компетентности педагогов; 

проектирование содержания разновозрастного общения в соответствии с 

актуальными интересами старших дошкольников и малышей; создание 

позиции «старших» у шестилеток, заботящихся о маленьких в детском 

саду; разработка этапной педагогической технологии, направленной на 

обогащение опыта общения старших дошкольников с малышами на 

основе взаимного интереса, доверия и совместной деятельности.  

Этапы разновозрастного общения и взаимодействия: 

1 этап – знакомство; 

2 этап – хождение в гости 

3 этап – реализация совместных образовательных проектов, 

мероприятий.  

В ДОО разновозрастное взаимодействие дошкольников осуществляется 

в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- формирование культурно-бытовых навыков. 

 

Формы совместной деятельности с родителями в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ № 41 «Рябинушка». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой 

целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются 

их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении 

проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

  Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 

о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами 

семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают 

внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. 

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 
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обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое 

взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или 

гражданско- патриотической акции и т.п. Педагоги и педагоги-психологи создают родителям 

условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих 

способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для 

открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания развивающих 

отношений с ним. 

Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят 

родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании 

адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 

психолого-педагогической поддержки. 

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной 

культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной 

работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного 

календаря (региональные, всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном управлении 

дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия 

детей в психологической диагностике. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (1-3 лет): 

Какие игрушки необходимы детям; Как найти подход к «протестующему» ребенку; Что такое 

мелкая моторика и почему важно ее развивать; Адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

Ваш ребенок поступает в детский сад; Упрямство детей раннего возраста; Методы и приемы в 

обучении детей раннего возраста; Развитие речи у детей раннего возраста; Развитие детей до трех 

лет; Психическое развитие ребенка в раннем возрасте; Овладение ходьбой и её значение в 

развитии ребенка; Развитие познавательной сферы личности в раннем возрасте; Развитие 

самостоятельности. Кризис трех лет; Воспитание ответственности и самостоятельности; Как 

телевидение влияет на детей. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет): 

В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 
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выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; Педагогика 

родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в 

ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе 

домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, 

воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная 

сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания 

ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет): 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как 

помогать ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том 

числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; 

Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические 

игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как 

трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира; Как 

эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных 

страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; 

О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; семейные маршруты в музей, 

театр, библиотеку и др. 

Основные направления: 

‒ повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

‒ взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

2. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

3. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

 4. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех 

во что бы то ни стало). 

5. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы коллективные 

индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте  

образовательной  организации 
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Мероприятия, направленные на повышение и поддержку 

активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. альбомов 

с актуальной для родителей информации 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско- родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и 

пр. 

 

Социальное партнерство 

 

Социальный партнер Краткое описание проектов, обогащающих 

воспитательное пространство 

Точки 

взаимодействия 

Галерея современного 

искусства «СТЕРХ» 

 Работа с данным социальным партнером 

направлена на формирование у детей дошкольного 

возраста опыта восприятия произведений искусства, 

эстетических предпочтений, развитие целостности 

художественного восприятия. 

Данное взаимодействие также помогает в успешной 

социализации воспитанников с ОВЗ. 

Детские экскурсии, 

выездные арт-

занятия, арт-занятия 

для всей семьи по 

декоративно-

прикладному 

творчеству и 

изобразительному 

искусству в 

семейной 

творческой 

мастерской 

«Стершонок» и др. 

АНО "Центр 

Поддержки Семей 

«Круг надежд» 

Работа с данным социальным партнером направлена 

на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста.  

В мероприятиях также участвуют воспитанники с 

ОВЗ. 

Тематические 

занятия. 

Участие в проектах, 

конкурсах 

Библиотека №3 им. 

П.А. Суханова 

Мероприятия позволяют воспитанникам 

знакомиться с библиотекой как местом социального 

взаимодействия, местом получения новых знаний о 

книгах, их авторах.  

Мероприятия посещают как дети общеразвивающих 

групп, так и групп компенсирующей 

Тематические  

Экскурсионные 

выходы. 

Тематические 

занятия. 
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направленности. 

Кафедральный собор 

Преображения 

Господня 

Работа с данным социальным партнером направлена 

духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. 

В мероприятиях также участвуют воспитанники с 

ОВЗ. 

Тематические 

экскурсионные 

выходы. 

Беседы. 

Детская школа 

искусств имени 

Григория 

Кукуевицкого 

Работа с данным социальным партнером направлена 

художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

В мероприятиях также участвуют воспитанники с 

ОВЗ. 

Тематические 

экскурсионные 

выходы. 

Концерты. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

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 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации 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. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР 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 Организации 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; 
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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 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 Организации. 

 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 Организации. 

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 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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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. 

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 Организации 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 представления 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 ОВЗ 

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 
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Организации 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; 

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 Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с 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 Организации; 

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. 

2.9.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
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интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Кадровое обеспечение  

Дошкольная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Реализация Программы осуществляет управление, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель ДОУ заключает договора гражданско-правового характера и 

совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на 

группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в группу общеразвивающей направленности иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

ДОО обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования, организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» укомплектовано сотрудниками на 100%. 

В ДОО работают: заведующий, заместители заведующей по учебно-методической работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, старший воспитатель, 

воспитатели. 

В штатном расписании также имеются дополнительные специалисты: 

‒ учитель по физической культуре – 2 

‒ педагог дополнительного образования – 1  

‒ педагог-психолог – 2 

‒ учитель музыки – 3 

‒ учитель-логопед – 7 

‒ учитель-дефектолог – 1  

Педагоги ДОО уделяют большое внимание совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности с детьми. Росту профессионального мастерства педагогических 

работников ДОУ способствуют педагогические советы по воспитательным проблемам, работа над 

методическими темами. 
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Педагогический совет – высшая форма коллективной методической работы. Цель 

Педагогического совета - вырабатывать управленческие решения по созданию условий для 

эффективного сотрудничества членов коллектива ДОУ по повышению качества образования через 

создание целостной системы формирования ключевых компетентностей дошкольников. 

Сущность целостности воспитательного процесса состоит в подчиненности всех его частей 

и функций основной задаче - формированию всесторонне развитого человека. Такой подход в 

организации воспитательной работы реализуется следующим образом: 

‒ каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а именно обеспечивает 

достижение общей цели; 

‒ комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания на каждом занятии; 

‒ осуществляется единство воспитания и образования. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) Действующий 

профессиональный стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

 

- управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- созданиет условиий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ);  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. 

год; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

Старший воспитатель 

 

- осуществляет методическую работу; 

- обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников детского сада по вопросам воспитания; 

- содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания; - осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонносте, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и формированию 

компетентностей; 

- содействует созданию благоприятной микросреды и 

морально-психологический климат для каждого 
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воспитанника; 

- способствует развитию общения воспитанников; 

- помагает воспитанникам решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, педагогами, 

Родителями; 

- соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в 

период образовательного процесса. 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

- осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития;  

- комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, воспитанников;  

- проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций;  

- работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и 

другими педагогическими работниками, посещает занятия и 

уроки; 

- консультирует педагогических работников и родителей (лиц, 

их заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- изучает индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью 

создания условий для обеспечения их развития в соответствии 

с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям; 

-  проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. 

Педагог-психолог 

 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе; 
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- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности 

Воспитатель  

 

 

- существляет деятельность по воспитанию детей;  

-  содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания;  

- осуществляет изучение личности воспитанников, их 

склонносте, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и формированию компетентностей; 

- содействует созданию благоприятной микросреды и 

морально-психологический климат для каждого 

Воспитанника; 

- способствует развитию общения воспитанников; 

- помагает воспитанникам решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, педагогами, родителями. Соблюдает 

права и свободы воспитанников, несет ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса; 

- осуществляет поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. 

Учитель по физической культуре - организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

- осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности; - организует 

деятельность физкультурного актив; 

- осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов; 

- обеспечивет охрану жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса; 

- участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Учитель музыки - осуществлает развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников; 

- формиует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности; 

- координирует работу педагогического персонала и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их 

участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 

а также их творческих способностей; 

- определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 
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современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и 

отчественной музыкальной культуры; 

- участвует в организации и проведении массовых, 

праздничных и спортивных мероспиятий с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение; 

- консультирует родителей (законных представителей) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях; 

- беспечивает охрану жихни и здоровья воспитаннико во 

время образовательного процесса. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф  

 

 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания в МБДОУ №41 «Рябинушка» 

принимаются следующие управленческие решения: 

Внесение изменений в следующие нормативные локальные акты: 

- Программа развития;  

- Положение о ВСОКО; 

- Педагогическая диагностика; 

- Годовой план работы ДОО; 

- План-график повышения квалификации. 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

https://институтвоспитания.рф/
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и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

III. Организационный раздел Программы 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 
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образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с 

ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

     3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

      Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ № 41 

«Рябинушка» должна обеспечивать реализацию АОП ДО. ДОО имеет право самостоятельно 

проектировать РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

       В соответствии со Стандартом, РППС ДОО должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, 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 
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другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ 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). 

      РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС 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 ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, 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 
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обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных 

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

физической; 

эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

В соответствии с п.3.3.1. ФГОС ДО, РППС должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации программы, что свидетельствует о необходимости использования площадей 

музыкальных и спортивных залов, коридоров, прогулочных веранд (внутри организаций) при 

организации образовательной, игровой деятельности и расчета площади, определенной для одного 

ребенка. 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

‒ центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

‒ центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»; 

‒ центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

‒ центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

‒ центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

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

развитие»; 

‒ центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

‒ центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

‒ книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

‒ центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

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

‒ центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

‒ центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

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

3.3. Кадровые условия  

Реализация Программы обеспечивается созданием в ДОО кадровых, финансовых, 

материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа оставляет за ДОО право  подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В МБДОУ № 41 «Рябинушка» созданы материально-технические условия, 

соответствующие ФАОП ДО. (Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса)  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

https://ds41-surgut.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-protsessa/
https://ds41-surgut.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-protsessa/
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3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

МБДОУ № 41 «Рябинушка» размещено согласно санитарным правилам устройства и 

содержания дошкольных учреждений в двух отдельно стоящих зданиях с прилегающей к ним 

территорией для прогулок детей. В зданиях ДОУ имеются групповые помещения, музыкальные и 

физкультурный залы, зимний сад, кабинеты администрации и специалистов (музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога), 

медицинский блок, пищеблок, административно-хозяйственные помещения. Групповые 

помещения имеют индивидуальный интерьер, специально подобранный дидактический материал 

и игровое оборудование. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. Санитарное состояние 

помещений ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Территория детского сада 

огорожена и озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов.  На 

территории имеются прогулочные участки, физкультурная площадка, космическая станция, 

метеостанция.  В летнее время года высаживаются огороды, разбиваются клумбы и цветники. Для 

обеспечения безопасности воспитанников ДОУ в учреждении установлена система 

видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции. Ежедневно проводится осмотр 

территории ДОУ на предмет обнаружения подозрительных предметов, состояния ограждения 

территории, состояния спортивного и игрового оборудования. 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного 

процесса: 

Название помещений Количество Функциональное использование 

Физкультурный зал 2 Утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре, спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Музыкальный зал 2 Утренняя гимнастика, музыкальные занятия, 

досуговые мероприятия, праздники, развлечения. 

Кабинет по оказанию 

логопедической помощи 

5 Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

коррекции речи воспитанников, консультации с 

родителями 

Кабинет 

психологического 

сопровождения 

2 Индивидуальные занятия педагога-психолога с 

воспитанниками, нуждающимися в коррекционной 

работе, консультации с родителями. 

Кабинет 

дополнительного  

образования 

4 

Дополнительная образовательная деятельность 

воспитанников от 3до 8 лет 

Методический кабинет 2 Заседания педагогического коллектива, консультации 

с педагогами, родителями обучающихся. 

ДОО самостоятельно определены технические средства обучения. Использование 

технических средств обучения адаптируемо под конкретные задачи, специфику Программы и 

основано на систематическом использовании различных средств информационно - 
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образовательных технологий. В ДОО имеются технические средства обучения, предназначенные 

как для фронтальной работы педагога с детьми, групповой работы, так и индивидуальной работы 

детей под руководством взрослого. Совместное использование современных и традиционных 

технических средств в МБДОУ позволяет сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования. 

Обеспеченность техническими средствами 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийная система 15 

2 Музыкальный центр 4 

3 Ноутбук  13 

4 Фортепиано  3 

5 Электропианино 2 

6 Микрофон  3 

7 Интерактивный стол для детей 10 

8  Интерактивный пол   4 

9 Интерактивная песочница 12 

10 Интерактивная песочница с подсветкой 12 

11 Интерактивная песочница с вебкамерой 3 

12 Интерактивные музыкальные классики  1 

13 Интерактивная доска   5 

14 Планшеты 33 

15 Базовый комплект «Енотик»  2 

 

Методическое обеспечение программы 

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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

https://depobr.admhmao.ru/  

- Департамент образования г. Сургута https://edu-surgut.ru/  

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

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

Региональные информационно-образовательные ресурсы 

- Институт развития образования https://www.iro86.ru/  

СМИ образовательной направленности 

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

- Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/  

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс, а также другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию обязательной части, формируемой 

участникам и образовательных отношений. 

Демонстрационный и наглядный материал: 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. Веселая мимическая гимнастика,2022 

Нищева, Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика,2022 

Нищева, Н.В Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет, 2022 

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
https://depobr.admhmao.ru/
https://edu-surgut.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.iro86.ru/
http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
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Нищева, Н.В. Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет,2021 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. (5-7 лет) ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС,2022 

Нищева, Н.В., Нищев В.М., Веселые чистоговорки,2021 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями, 2019. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные, 2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных, 2019. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений, 2019. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи, 2018. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы, 2016. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт,2019. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, 

их детеныши,2020 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран,2019 

Нищева Н.В. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения, 

2016. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы., 2016. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы., 

2016. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки,2018 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты,2019 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности,2018 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель,2018. 

Нищева, Н.В. Новая артикуляционная гимнастика (4–7 лет). ФГОС,2022 

Нищева, Н.В. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий (5-7 

лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).,2021 

Нищева, Н.В. Мир природы. Животные. Выпуск 3. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных представлений у 

дошкольников. 4-7 лет. ФГОС,2021. 

Нищева, Н.В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии демонстрационных 

плакатов для развития первичных естественно-научных представлений у дошкольников.4-7лет. 

ФГОС,2022. 

Бухарина, К.Е. Игровая артикуляционная гимнастика. 3-7 лет. ФГОС,2022 

Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамич. 

модели, 2023 

Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамич. 

мод.5-6 лет, 2023 

Николаева С. Н. Наглядное пособие. Картины из жизни диких животных. 3-7 лет. ФГОС. 3-7 

лет, пособие в папке, 2021 

Куликовская, Н.И. Дидактический материал по лексической теме №01. аквариумные и 

пресноводные рыбы дидактический материал по лексической теме №01. аквариумные и 

пресноводные рыбы. (5-7 лет),2022 
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Куликовская, Т.А. Дидактический материал по лексической теме №04. ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ . (5-7 лет),2022 

Куликовская, Т.А. Дидактический материал по лексической теме №05. 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. (5-6 лет),2022 

Куликовская, Т.А.Дидактический материал по лексической теме №07. ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

(6-7 лет),2022 

Куликовская, Т.А.Дидактический материал по лексической теме №06. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН. (6-7 лет),2022 

Куликовская, Т.А.Дидактический материал по лексической теме №07. ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

(6-7 лет),2022 

Куликовская, Т.А. Учебно-методический раздаточный материал. Дидактический материал по 

лексической теме №02. ВЕСНА (5-7 лет), 2022 

Николаева С. Н. Наглядное пособие. Картины из жизни домашних животных. 3-7 лет. ФГОС. 

3-7 лет, пособие в папке, 2021 

Танцюра, С.Ю. Набор карточек с рисунками. Первые слова и предложения. Часть 2,2020 

Танцюра, С.Ю. Набор карточек с рисунками. Простые предложения. Составляем по схеме,2022 

Танцюра, С.Ю. Набор карточек с рисунками. Простые предложения. Составляем по схеме,2022 

Цветкова Т.В. Учебно-методическое пособие. Времена года: 4 плаката А2 

Цветкова Т.В. Учебно-методическое пособие. Человек. Его семья и здоровье: 7 плакатов А 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины А3. ДЕТЯМ О КОСМОСЕ. (8 картин А3+, этикетка 

с текстом беседы на обороте) 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины А3. Занятия детей. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО (8 картин А3+, этикетка с текстом заданий на 

обороте) 

Цветкова Т.В.. Демонстрационные картины А3. Морские обитатели. Методич. мат-л к ООП 

ДОО (8 картин+этикет. с текстом) 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины А3. Части суток. Методич. мат-л к ООП ДОО (8 

картин) 

Городские профессии Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин (5-7 лет) 

Сельские профессии Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин (5-7 лет) 

Детям о профессиях Героические профессии 

Грамматика в картинках Антонимы Глаголы Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 

лет 

Грамматика в картинках Антонимы Прилагательные Наглядно-дидактическое пособие для 

детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках Говори правильно Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках Многозначные слова Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 

лет 

Грамматика в картинках Множественное число Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 

лет 

Грамматика в картинках Образование слов Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет 

23. Грамматика в картинках Ударение в словах Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 

лет 

Детям о творческих профессиях Ранняя профориентация старших дошкольников (5-7 лет) 

Детям о профессиях Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями Выпуск 1 

Детям о профессиях Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями Выпуск 2 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Выпуск 2 (март-август). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Переиздание. Подготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Переиздание. Подготовительная группа. Выпуск 2 (Март-Август). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Переиздание. Средняя группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Переиздание. Средняя группа. Выпуск 2 (март—август). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Переиздание. Старшая группа. Выпуск 1 (сентябрь — февраль). ФГОС. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Выпуск 2 (март - август). ФГОС. 

Демонстрационный материал к комплексно-тематическому планированию 

Плакаты: 

«Виды спорта зимние «Виды спорта летние» «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Где в природе есть вода?!» (Николаева С.Н.), «Гжель Примеры узоров и орнаментов», «Гжель 

Работы современных мастеров», «Городской транспорт», «Грибы», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные Африки», 

«Животные средней полосы», «Зачем люди ходят в лес» (Николаева С.Н.), «Зачем пилят 

деревья?!» (Николаева С.Н.),«Зимующие птицы», «Как лесник заботится о лесе» (Николаева 

С.Н.), «Кому нужны деревья в лесу» (Николаева С.Н.), «Кто всю зиму спит», «Лес -

многоэтажный дом» (Николаева С.Н.), «Морские обитатели», «Музыкальные инструменты 

народов мира», «Насекомые», «Овощи», «Оттенки цветов», «Очень важные профессии», 

«Перелетные птицы», «Пищевые цепочки» (Николаева С.Н.), «Погодные явления», «Полевые 

цветы», «Птицы жарких стран», «Спецтранспорт», «Строительные   машины»,   «Счет   до   

10»,   «Счет   до   20»,   «Таблица   слогов», «Филимоновская свистулька Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька Работы современных мастеров», «Форма», «Фрукты 

и ягоды», «Хищные птицы», «Хохлома Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома Работы 

современных мастеров», «Цвет», «Этого не следует делать в лесу»(Николаева С.Н.), «Времена 

года Весна» (А2), «Времена года Зима» (А2), «Времена года Лето» (А2), «Времена года Осень» 

(А2), «Дорожные знаки» (А2), «Закаливание-путь к здоровью» (А2), «Как правильно 

одеваться?!» (А2), «Правила антитеррора» (А2), «Правила безопасности дома» (А2), «Правила 

безопасности на улице» (А2), «Правила дорожного движения» (А2), «Правила поведение при 

пожаре» (А2), «Правила поведения в природе» (А2), «Правила пожарной безопасности» (А2), 

«Режим дня дошкольника. Соблюдай режим дня и все успевай» (А2), «Семья» (А2),, «Тело 

человека» (А2), «Времена года». 

Демонстрационные картины: 
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Профессии (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных тем, 

комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

Беседы с ребенком. Космонавты (комплект для познавательных игр с детьми 12 картинок с 

текстом на обороте,  в папке, А5) 

Демонстрационные картинки. Зимующие птицы 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала 

Демонстрационные картинки. Цветы садовые. 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала, 

Демонстрационные картинки. Ягоды. 16 картинок с текстом (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Продукты питания. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала), 

Демонстрационные картинки. Фрукты. 16 картинок с текстом (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Овощи.16 картинок с текстом (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Одежда и обувь. 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала), 

Демонстрационные картинки. Мир морей и океанов. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Домашние животные. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала), 

Демонстрационные картинки. Животные жарких стран. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Комнатные растения. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Виды спорта. 16 картинок с текстом (учебно-методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Цветы полевые. 16 картинок с текстом (учебно-методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Деревья и кустарники. 16 картинок с текстом (учебно- 

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Посуда кухонная.16 картинок с текстом (учебно-методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Чувства и эмоции. 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала), 

Демонстрационные картинки. Обитатели рек и озер.16 картинок с текстом, 

Демонстрационные картинки. Хлеб всему голова. 16 картинок с текстом на обороте (учебно-

методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Насекомые. 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Птицы домашние и декоративные.16 картинок с текстом 

(учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Мебель. 16 картинок с текстом (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Игрушки. 16 картинок с текстом (учебно-методическое пособие 

с комплектом демонстрационного материала) 
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Демонстрационные картинки. Транспорт. 16 картинок с текстом (учебно-методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Демонстрационные картинки. Мой послушный ребенок. Я соблюдаю гигиену Выпуск 2 (8 

демонстрационных картинок с текстом) 

Демонстрационные картинки. Мой послушный ребенок. Я правильно одеваюсь Выпуск 1 (8 

демонстрационных картинок с текстом) 

Демонстрационные картинки. Мой послушный ребенок. Я правильно веду себя за столом 

Береги здоровье (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных тем, 

комплексный подход, рекомендации) / Городецкий С., Майков А.В. 

Демонстрационные картинок. Дом и его части. 16 картинок с текстом (учебно- методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала) 

Как жили наши предки (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных 

тем, комплексный подход, рекомендации) / Савушкин С.Н. 

8 марта. Методические рекомендации для родителей (разбор основных тем к учебно- 

методическому пособию ”8 марта") 

33. Корзинка с грибами. Дидактический и оформительский набор: 64 картинки + методика 

(ламинированный) 

Корзинка с дарами осени. Дидактический и оформительский набор: 64 картинки + методика 

(ламинированный) 

Великий космос. Великий космос. История освоения космоса (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала 12 демонстрационных картинок с текстом 

Народные промыслы России и ХМАО 

Административная карта ХМАО 

Демонстрационный материал по изобразительной деятельности 

Знакомим детей с живописью Жанровая живопись Старший дошкольный возраст 6- 7 лет 

Знакомим детей с живописью Натюрморт Младший и средний дошкольный возраст (3-4 года, 

4-5 лет) Выпуск 1 

Знакомим детей с живописью Натюрморт Старший дошкольный возраст (6-7лет) Выпуск 2 

Знакомим детей с живописью Пейзаж Средний дошкольный возраст (4-5 лет) Выпуск 1 

Знакомим детей с живописью Пейзаж Старший дошкольный возраст (5-7лет) Выпуск 2 

Знакомим детей с живописью Портрет Средний дошкольный возраст (4-5 лет) Выпуск 1 

Знакомим детей с живописью Портрет Старший дошкольный возраст (5-7 лет) Выпуск 2 

Знакомим детей с живописью Сказочно-былинный жанр Старший дошкольный возраст (6-7 

лет) 

Народное искусство - детям Каргопольская игрушка Наглядное пособие 

Народное искусство - детям Полхов-майдан Наглядное пособие 

Народное искусство - детям Филимоновская игрушка Наглядное пособие 

Демонстрационный и наглядный материал по развитию речи 

Рассказы по картинкам: Зима 

Рассказы по картинкам: Летние виды спорта 

Рассказы по картинкам: Мой дом 

Рассказы по картинкам: Осень 

Рассказы по картинкам: Профессии 

Рассказы по картинкам: Распорядок дня 

Рассказы по картинкам: Теремок 

Серия сюжетных картин «Дикие животные» (8 плакатов, большой формат) 

Серия сюжетных картин «Домашние животные» (8 плакатов, большой формат) 

Серия сюжетных картин «Домашние птицы» (8 плакатов, большой формат) 
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Серия сюжетных картин «Занятия детей» (8 плакатов, большой формат) 

Беседы по картинкам. Пословицы и поговорки. 16 рис. с текстом на обороте. Соответствует 

ФГОС ДО 

Демонстрационный и наглядный материал по гражданско-патриотическому воспитанию 

Ляпунов А.В., Ушакова Е.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Старший дошкольный 

возраст (5—7 лет),2023 

Савченко, В.И. Дошкольникам о блокаде Ленинграда 6-7 лет,2023 

Калашников, Г.В. Гербы и символы: История российского герба Гербы и символы: История 

российского герба. 5-7 лет. Альбом демонстрационных картин,2022 

Россия - родина моя. Праздники России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Державные символы РОССИИ 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей История России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Народные промыслы России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Негосударственные символы России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Праздники России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Природа России 

Серия картин по патриотическому воспитанию детей Экология России 

Демонстрационный и наглядный материал по музыкальной деятельности 

Великая музыка. Русские композиторы (учебно-методическое пособие с комплектом 

демонстрационного материала 

Великая музыка. Зарубежные композиторы (учебно-методическое пособие с комплектом 

демонстрационного материала 

 Демонстрационный и наглядный материал по безопасности 

Ширмочки. Безопасность на дороге. Азбука дороги. Тематический уголок для детей и 

родителей/ Шипунова В.А. 

Безопасность на дороге. Сложные ситуации. (учебно-методическое пособие для детей и 

родителей, разбор основных тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А., 

Ширмочки. Пожарная безопасность. Рекомендовано Главным управлением МЧС России для 

детей дошкольного возраста/ Шипунова В.А 

Первая помощь (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных тем, 

комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

Ширмочки. ОБЖ. Опасные предметы и явления. Тематический уголок для детей и родителей/ 

Шипунова В.А. 

Ширмочки. Что плохо (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных 

тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

Ширмочки. Что хорошо (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор 

основных тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 л. Мы и природа: 

Наглядно-метод.пособ,2021 

Раздаточный материал: 

Динамическое пособие Веер. Таежные жители. Серия: Край, в котором я живу. 

Динамическое пособие Веер. Одежда коренных народов ХМАО. Серия: Край, в котором я 

живу. 

Динамическое пособие «Блокнот со шнурком» Серия: Край, в котором я живу. 

Динамическое пособие Веер. Красная книга Югры и экологические знаки. 

Динамическое пособие Веер. Таежные жители. Серия: Край, в котором я живу. 

Динамическое пособие Веер. Живая природа Югры. Серия: Край в котором я живу. 
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Нищева, Н.В. Учебно-методический раздаточный материал. Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда с воспитателями подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС,2022 

Нищева, Н.В. Учебно-методический раздаточный материал. Учебно-методический 

раздаточный материал. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС,2022 

Нищева, Н.В. Учебно-методический раздаточный материал. Учебно-методический 

раздаточный материал. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС,2022 

Нищева, Н.В. Учебно-методический раздаточный материал. Дневник развития речи моего 

ребенка (с 0 до 7 лет). Новый. ФГОС, 2023 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь часть 2. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. ФГОС,2022 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2. ФГОС,2022 

Комплект учебно-методического раздаточного материала 4-5 лет (средняя группа) к УМК 

«Дары Фребеля» 

Комплект учебно-методического раздаточного материала 5-6 лет (старшая группа) к УМК 

«Дары Фребеля» 

Комплект учебно-методического раздаточного материала 6-7 лет (подготовительная группа) к 

УМК «Дары Фребеля» 

Методические материалы Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» 

Истоковедение. Том 11.- М.: Издательский дом «Истоки».  

Истоковедение. Том 15.- М.: Издательский дом «Истоки». 

Истоковедение. Тома 3-4. Издание 3-е дополненное. - М.: Издательский дом «Истоки».  

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е дополненное. - М.: Издательский дом «Истоки». 

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года).  

Добрый мир. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года).  

Добрая книга. Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4 года).  

Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)  

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года) 

Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)  

Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

Верность родной земле. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  
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Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

Светлая Надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет)  

Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)  

Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)  

Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет)  

Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет) 

Альбомы для рисования: 

«Доброе слово». Для детей 3-4 лет 

«Дружная семья». Для детей 4-5лет 

«Радость послушания». Для детей 5-6 лет 

«Сказочное слово» Для детей 6-7 лет 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Лашкова Л.Л., Якоб С.А,, Ушакова П.П. Программа «Наследие Югры: на пути к истокам»  

Край, в котором я живу. Моя Югра: учебное пособие для детских образовательных 

учреждений; Москва: АСТ-пресс школа,  2020г. 

Методические рекомендации к изданию дополнительного образования для детских 

образовательных учреждений «Моя Югра. Край, в котором я живу» 

*Перечень учебных изданий, использующихся для реализации Программы, определенный 

организацией, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом заведующего. 

3.5. Финансовые условия 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР. 

3.6. Примерный режим и распорядок дня 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели в режиме 12 часов – группы полного 

дня пребывания. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-2060 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения, СанПиН 

1.2.3685-2161. 
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Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО) 

 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

детей 

Использование в 

образовательной 

деятельности, 

мин., не более 

Суммарно в 

день в ДОО, 

мин., не 

более 

Суммарно в день 

дома (включая 

досуговую 

деятельность), 
мин., не более 

Интерактивная 

доска 

 

 

 

 

 

5-8  лет 

7 20 _ 

Интерактивная 

панель 
5 10 _ 

Персональный 

компьютер 
15 20 _ 

Ноутбук 15 20 _ 

Планшет (при 

наличии 

дополнительной 

клавиатуры) 

10 10 _ 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 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. 

Режим скорректирован с учётом работы ДОО и с учётом климатических условий. 

 

 

 

 

Показатели организации режима дня 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 
1 - 3 года /  

4 - 7 лет 

3 часа /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 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 
до 7 лет 10 минут 
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Режим дня в группах дошкольного возраста (3-8 лет) 
 

Содержание Время 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.10 9.00-9.10 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) проведение 

педагогической диагностики 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.10-10.10 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.20-12.20 10.50-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.00-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости),  - - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.30-17.00 15.30-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 

Ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.10-17.40 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 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 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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Содержание Время 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

деятельность детей 

Ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
*время может варьироваться в зависимости от расписания совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей, более точно отражается в режиме каждой возрастной группы. Режимы дня для каждой возрастной 

группы утверждаются приказом заведующего ежегодно. 

 

 Режимные моменты при реализации АОП ДО: 

 - Прием пищи определяется режимом работы каждой возрастной группы. Питание детей 

организуется в групповых помещениях. 

 - Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов в день и 

планируется в первую и во вторую половину дня перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся наблюдения, игры и физические упражнения, трудовая деятельность и др. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского 

сада. 

 - Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 4-

7 лет составляет 2,5 часа. 

 - Режимы двигательной активности определяется с учетом специфики возрастной  группы, 

но не менее 1 часа в день. 

 - Занятия. 

 В соответствии с ФГОС ДО Гл.II. п.2.4.63 «Программа может реализовываться в течение 

всего времени пребывания детей в Организации». На основании этого АОП ДО реализуется в 

течение 12-часов в рамках различных режимных моментов с учетом требований, 

предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Количество занятия в возрастных группах определяется, исходя из максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки для каждой возрастной категории. 

 

Показатель Возраст Норматив 

 
Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 8 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 
50 мин или 75 мин 
при организации 
1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 8 лет 90 мин. 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 
все возраста 10 мин. 
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Перерыв во время занятий     для  

гимнастики, не менее 
все возрасты 2 мин. 

 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. 

 Расписание занятий составлено по видам деятельности, регламентированных в рамках 

ФОП ДО. 

 В теплый период года количество занятий может быть сокращено, и регламентируется 

образовательным (учебным планом) МБДОУ. Организация занятий при благоприятных условиях 

в данный период осуществляется на свежем воздухе во время прогулки. 

 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. 

График прогулок 
 

Возраст Полная Сокращенная Отменяется 

1,5-4 -15º ниже -15º и скорость ветра более 7 м/с ниже - 15º и  скорость 

ветра более 15 м/с 

5-7 - 15º ниже -15º и скорость ветра более 7 м/с ниже - 20º и скорость 
ветра более 15 м/с 

 При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются 3 раза в 

неделю ( в физкультурном зале); от 5 до 8 лет организуются 3 раза в неделю (2 - в физкультурном 

зале, 1- на улице). 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

 Ежегодно в ДОО составляется и утверждается приказом заведующего перечень 

программной документации для регламентирования распорядка образовательной деятельности по 

реализации ОП ДО на учебный год согласно комплектованию возрастных групп: 

 - календарный образовательный (учебный) график; 

 - образовательный (учебный) план на учебный и летний периоды; 

 - расписание занятий; 

 - календарно-тематическое  планирование образовательной деятельности на 

учебный год; 

 - режим дня воспитанников; 

 - графики утренней гимнастики; 

 - графики выдачи пищи. 

 За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и плавный 

переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением режимов дня в ДОО 

осуществляют: заведующий, заместители заведующего по учебно-воспитательной работе, 

старший воспитатель, медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части 

Программы 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы ДОО дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ДОО. 

Январь 

7 января – Рождество Христово в России; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

11 февраля - День зимних видов спорта в России; 

19 февраля – День смешивания разных красок; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

1 марта - День кошек в России; 

3 марта - Всемирный день писателя; 

8 марта: Международный женский день; 

11-17 марта – Масленица; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

1 апреля - День смеха в России; 

2 апреля - Международный день детской книги; 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

15 апреля - Международный  день цирка; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-
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1837), День русского языка; 

12 июня: День России; День рождения города Сургута;  

23 июня - Международный Олимпийский день. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

11 июля -Всемирный день шоколада; 

20 июля - Международный день шахмат; 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

30 июля – Международный день дружбы. 

Август 

5 августа – Всемирный день светофора; 

9 августа - День строителя; 

12 августа – День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

1 воскресенье сентября – День работника нефтяной и газовой промышленности; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

15 сентября - Российские дни леса; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

2 октября - День здоровья; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России; 

28 октября - День бабушек и дедушек. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

12 ноября - Синичкин день; 

14 ноября - Международный    день логопеда; 

23 ноября – Международный  день акварели; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: Образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 



 
 
 

124 
 
 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

26 декабря - День подарков; 

31 декабря: Новый год. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы 

 4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Информация о возрастных категориях групп, функционирующих в МБДОУ 

Настоящая программа разработана и утверждена МБДОУ № 41 «Рябинушка» в 

соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от трех до 

прекращения образовательных отношений Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русский. 

Программы ориентирована на детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

В учреждении функционирует 20 группы общеразвивающей направленности и 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Возраст Количество групп Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

Группа раннего дошкольного возраста (от 1 до 1,5лет) 2 60 

Группа раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 2 лет) 1 30 

Группа раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 3 93 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 3 93 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 3 93 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 3 93 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 

прекращения образовательных отношений) 

4 104 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (от 3 до 7 лет) 

3 36 

Группы комбинированной направленности  

Группа старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности (от 5 до 6 лет) 

1 17 

Итого 23 619 

 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) 

родителей (законных представителей) воспитанников. Особенности организации образовательного 

процесса: ДОО работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 



 
 
 

125 
 
 

При разработке Программы учитывались: вид ДОО, виды групп, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления деятельности ДОО по 

Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения. 

  

5.2. Ссылка на ФАОП ДО 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденную Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

 

ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории детского сада, со всеми детьми ДОО. 

Составляет, примерно 60% от общего объема Программы. 

 

 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

Обязательная часть: 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 10.2 

ФАОП ДО): 

1) реализация содержания АОП ДО; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

https://ds-sibiryachok-lesosibirsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/53/139/FAOP_DO.pdf
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Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Обязательная часть Программы полностью соответствует ФАОП ДО. 

 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

 

Парциальные 
образовательные программы 

Страница QR-код 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

образования (3-7 лет) под 

ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкина 

Стр.8 

 
Программа формирования 

ценностного отношения к 

природе и культуре ХМАО – 

Югры у детей старшего 

дошкольного возраста 

«Наследие Югры: на пути к 

истокам» (5-7 лет), авторы: 

Л.Л. Лашкова, 
П.П. Ушакова, С.А. Якоб. 

Стр. 8-13 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями                        обучающихся 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников деятельность педагогического 

коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

- аналитическое; 

- коммуникативно- деятельностное; 

- информационное. 

Направления деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1. Аналитическое 

направление 

Получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося;  

- выяснение образовательной 

потребности ребенка с тяжелым 

нарушение речи;, 

- предпочтение родителей 

(законных представителей) в 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; 

- об уровне психолого- 

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей); 

Опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 

видов деятельности детей. 

https://cloud.mail.ru/public/B2U5/DUFvqmgu3
https://cloud.mail.ru/public/yAv6/vXYjsV8RL
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- планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного 

анализа; 

-согласование воспитательных 

задач. 

2. Коммуникативно- 

деятельностное 

направление 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

раннего и дошкольного 

возрастов; 

- выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

- ознакомления с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

- информирования об 

особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

- условий пребывания ребёнка в 

группе ДОО; 

- содержания и методов 

образовательной работы с 

детьми; 

Групповые родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для родителей; 

Журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей, 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных 

представителей) и детей. 

Включают также и досуговую 

форму:  совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и другое. 

3. Информационное 

направление 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- взаимодействия с ребёнком; 

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения     

детей; 

- особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 

- возникающих проблемных 

ситуациях; 

- способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми раннего 

и дошкольного возрастов; 

-способам организации и участия в 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных 

условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком. 

Использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая 
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детских деятельностях, 

образовательном процессе и    

другому. 

Пропаганда и популяризация 

опыта деятельности ДОО; 

создание открытого 

информационного пространства 

(сайт ДОО, группы в социальных 

сетях). 

родителей (законных 

представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и 

воспитательных задач. 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям деятельности 

реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 

Модель партнерского взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, уровня  

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей. 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование. 

ЗАДАЧИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

Просветительское и консультационное 

направление 

Информирование 

родителей 

опросы, 

социологические 

срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические 

беседы с родителями 

(законными 

представителями); дни 

(недели) открытых 

дверей, открытые 

просмотры занятий и 

других видов 

деятельности детей. 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки 

для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями. 

Просвещение 

родителей 

Ответственное и 

осознанное 

родительство 

Сотрудничество и 

установления 

партнёрских 

отношений 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 
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2 Информирование            родителей - рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- информационные буклеты; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- сайт организации; 

- передача информации по электронной почте и 

телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

- по приглашению педагогов-специалистов. 

Сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; семинары; 

- подготовка и организация выставок. 

5 Совместная 

деятельность детского сада и семьи 

- Управляющий совет; 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники, акции; 

- экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

 


