
 

 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                                

    детский сад № 155 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 155 города Тюмени) 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания  

Педагогического совета      № 1 

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 

от 31 августа 2023 г.  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МАДОУ д/с № 155 

города Тюмени 

 ___________Ю. В. Коростелева 

31 августа 2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

 Совета родителей                                             № 1 

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 
   от 30 августа 2023 г.  

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

 дошкольного образования для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения  

детский сад № 155 города Тюмени 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2023 г 

 

 



2 
 

Разработчики Образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени: 

Коростелева Ю.В., заведующий 

Андреева С.В., старший воспитатель 

Красовских Т.П., старший воспитатель 

Медведева Н.Ю., старший воспитатель 

Скородумова М.К, учитель – 

логопед Иванова Т.В., педагог 

– психолог 
Катова О.А., воспитатель высшей категории 
Маренина Е.Ю., воспитатель высшей категории  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Содержание 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов Страницы 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 

1.1 Введение 6 
1.2 Список используемых сокращений 9 

II ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 10 

2.1 Пояснительная записка 10 

2.1.1 Цель и задачи реализации Адаптированной программы 10 
2.1.2 Принципы и подходы к формированию Адаптированной 

программы 
11 

2.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию 
Адаптированной образовательной программы для обучающихся 
с ТНР 

11 

2.1.4 Значимые для разработки и реализации Адаптированной 
программы для детей с ТНР характеристики 

13 

2.2 Планируемые результаты реализации Адаптированной 

программы 

18 

2.2.1 Целевые ориентиры 18 
2.2.2 Возрастные особенности развития детей с ТНР 19 
2.2.3 Ожидаемые образовательные результаты 19 

2.2.4 Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми с ТНР младшего 
дошкольного возраста 

20 

2.2.5 Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми с ТНР среднего 
дошкольного возраста 

21 

2.2.6 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Адаптированной 
программы 

22 

2.2.7 Система оценки результатов освоения Адаптированной программы 24 

2.2.8 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

25 

III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

31 

3.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

31 

3.2 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка с ТНР, представленными в 

пяти образовательных областях 

31 



4 
 

3.2.1 Социально-коммуникативное развитие 31 
3.2.2 Познавательное развитие 32 
3.2.3 Речевое развитие 33 
3.2.4 Художественно-эстетическое развитие 33 
3.2.5 Физическое развитие 34 

3.3 Региональный компонент Адаптированной программы 35 

3.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Адаптированной программы 

37 

3.4.1 Формы реализации Адаптированной программы в соответствии с 
видом 
детской деятельности и возрастными особенностями детей с ТНР 

38 

3.4.2 Методы для достижения задач воспитания в ходе реализации 
Адаптированной программы 

41 

3.4.3 Используемые средства при реализации Адаптированной 
программы 

42 

3.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

42 

3.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 48 

3.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР 

50 

3.8 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

55 

3.8.1. Целевые группы обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы 

психолого- педагогического сопровождения 

56 

3.8.2. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников 

63 

3.8.3 Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

64 

3.8.4. Коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

67 

3.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 76 

3.9.1 Пояснительная записка 76 

3.9.2 Целевой раздел Программы воспитания 77 

3.9.3 Содержательный раздел Программы воспитания 82 

3.9.3.1 Уклад образовательной организации 82 
3.9.3.2 Воспитывающая среда образовательной организации 86 
3.9.3.3 Общности образовательной организации 87 
3.9.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях 88 
3.9.3.5 События образовательной организации 91 
3.9.3.6 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 92 
3.9.3.7 Организация предметно-пространственной среды 97 
3.9.3.8 Социальное партнерство 100 

3.9.4 Организационный раздел Программы воспитания 101 

3.9.4.1 Кадровое обеспечение 101 

3.9.4.2 Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

104 
 

3.9.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 104 



5 
 

IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

110 

4.1 Психолого-педагогические условия реализации 

Адаптированной программы для детей с ТНР 

110 

4.1.1 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной 
среды 

111 

4.1.2 Материально-техническое обеспечение Адаптированной 

программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и 
воспитания 

113 

4.2 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для 

реализации программы 

119 

4.3 Кадровые условия реализации Адаптированной программы 121 

4.4 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 121 

4.5 Календарный план воспитательной работы 130 

V ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

133 

5.1 Краткая презентация Адаптированной программы 133 



6 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Введение 

Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 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) и федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

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

2023 г., регистрационный № 72149). 

В обязательной части Адаптированной программы представлена Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного

 образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 и ряд парциальных программ по 5 

образовательным областям. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

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 29 декабря 2012 г. № 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 
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образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года 

№ 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

Устав МАДОУ д/с № 166 города Тюмени; 

Программа развития МАДОУ д/с № 166 города Тюмени. 

Федеральная адаптированная программа позволяет реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным 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 общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 

проживания. 

АОП ДО для детей с ТНР определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые 

результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Адаптированная программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР 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. 

Адаптированная 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 Адаптированной 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), 
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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 от места 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: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

Адаптированная программа для детей с ТНР представляет собой учебно- 

методическую документацию, в составе которой: 

рабочая программа воспитания; 

режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО; 

календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Адаптированной программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

- В целевом разделе Адаптированной программы представлены: цели; 

задачи; 

принципы и подходы к ее формированию; 

планируемые результаты освоения Адаптированной программы в раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

- Содержательный раздел Адаптированной программы включает 

описание: 

задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способов поддержки детской инициативы; 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 
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раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

- Организационный раздел Программы включает описание: психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

материально-техническое обеспечение Программы; 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

1.1. Список используемых сокращений 

 

 

МАДОУ 

д/с 155 города 

Тюмени 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 155 города Тюмени 

ДО Дошкольное образование 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

АОП ДО для 

детей с ТНР 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

УМК Учебно-методический комплект 

КМП Консультационно-методический пункт 

ФАОП ДО Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 
КРР Коррекционно – развивающая работа 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов. 

 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель и задачи реализации Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

 Цель Адаптированной программы для детей с ТНР. 

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 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 реализации Адаптированной программы 

Обязательная часть 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 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 
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ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Задачи реализации Адаптированной программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы 

 

Обязательная часть 

В обязательной части, Адаптированной программа для детей с ТНР 

представлена Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. Федеральная 

программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; построение образовательной

 деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество ДОУ с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2.1.3. 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 
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вклад в развитие и образование обучающихся: детский сад 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 АОП До с ТНР 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 психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы с ТНР 

 в части, формируемой участниками образовательных отношений 

отражение в тематике образовательного процесса региональных 

особенностей; 

построение образовательного процесса с использованием социоигровых 

технологий, проектной деятельности; 

построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих 
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подходах, которые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников 

осмысленного отношения к здоровью, как важной жизненной ценности; 
достижение воспитанниками готовности к школе; существенным моментом в 

работе педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в 

начальную школу, а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня 

развития ребёнка для успешного освоения им образовательных программ начальной 

ступени общего образования, обеспечение преемственности на данных ступенях 

образования.

 

2.1.4. Значимые для разработки и реализации Адаптированной программы 

для детей с ТНР характеристики 

МАДОУ д/с № 155 города Тюмени состоит из 3 корпусов: 

1 корпус – улица Буденного, дом 9 - шесть групп;  

           2 корпус – улица Ивана Крылова, дом 19А - семь групп; 

           3 корпус – улица Беловежская, дом 11 - четырнадцать групп;  

Всего функционирует 27 групп для детей от 2 до 8 лет. Детский сад посещают 

1006 ребёнок, из которых 15 детей - в консультационно – методическом пункте.  

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ 

город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Тюмень (далее Собственник). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент образования 

Администрации города Тюмени (далее - Учредитель) 

Руководитель ДОУ – Коростелева Юлия Валерьевна. Учреждение имеет 

лицензии на право осуществления образовательной и медицинской 

деятельности. 

Режим работы ДОУ: понедельник - пятница 7-00 до 19-00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 

законодательством. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. В ДОУ функционируют группы общеразвивающего вида. 

Классификация возрастных групп соответствует ФОП ДО и представляет 

группы раннего возраста, младшие, средние, старшие и подготовительные группы. 

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 

на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на 

территории муниципального образования городской округ город Тюмень. 

Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в соответствии с электронной 

очередью. 

 

Электронная почта и адрес сайта ДОУ: Электронная почта: dou155@obl72.ru,  

адрес сайта ДОУ: http://dou155.ru  

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МАОУ СОШ № 32  

г. Тюмени, МАУ СШ, ДК «Поиск». 

Основными участниками реализации АОП ДО являются: дети дошкольного 

возраста с ТНР, родители (законные представители), педагоги. 

mailto:dou155@obl72.ru,
http://dou155.ru/
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Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников с ТНР. Поэтому 

коллектив ДОУ создаёт доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Клинико – психолого - педагогическая характеристика, возрастные 

особенности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 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 взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико - грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;       

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

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). 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

ОНР, 2 уровень, моторная алалия 

ОНР, 3 уровень, с дизартрией 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы 
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(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления 

и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами 

органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е. Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором 

ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и 

без логопедической помощи не формируется. 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 

органическими поражениями ЦНС. 

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей 

частью не понятна, аморфные образования типа «тябах», «дека мо» (чашка упала, 

девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание 

обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на 

словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, 

а также во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: психической 

активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы. 

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

учитывают отставание ребёнка и принимают во внимание его индивидуальные 

особенности, подбирают для него доступные виды заданий. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф. Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: 

дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается 

двигательный механизм речи за счет органического поражения центральной 

нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей 

произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой 

моторики, пространственных представлений и др. 

Так, у детей с дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая 

моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная 
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неловкость, недостаточная координированность движений служат причиной 

отставания формирования навыков самообслуживания, а несформированность 

тонких дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей 

при формировании графомоторных навыков. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической 

и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей с ТНР. 

Характер взаимодействия детей с ТНР с другими детьми 

У детей младшего возраста с ТНР наблюдается желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 

собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 

конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способны организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, 

в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен  

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
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понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Адаптированной программы ребенок с ТНР, 

преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживает неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ТНР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно - развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития познавательно - речевой, 

личностной, социально–коммуникативной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно - развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально - ориентированной психолого – медико 

- педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого – 

медико - педагогического консилиума ДОУ и городской (обласной) психолого – 

медико - педагогической консультации; 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении Адаптированной программой ДОО; 

вариативность освоения Адаптированной программы; 

• индивидуально - дифференцированный подход в процессе усвоения 

Адаптированной программы; 
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• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений 

и навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий с учетом индивидуально -типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей речевой, познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использования  

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии речи); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка с ТНР к активной речевой 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга речевого развития ребенка с ТНР 

с целью создания оптимальных образовательных условий для своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника 

с ТНР; грамотное психолого - педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам 

обучения и воспитания ребенка с ТНР. 

2.2. Планируемые результаты реализации Адаптированной 

программы для детей с ТНР 

2.2.1. Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Адаптированной программе для 

детей с ТНР сформулированы планируемые результаты её освоения детьми разных 

возрастных групп. Дифференциация данных планируемых результатов по возрастам 

произведена в соответствии с ФАОП ДО (п.10.4. ФАОП ДО). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
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завершения ими дошкольного образования. 

2.2.2. Возрастные особенности развития детей с ТНР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

АОП ДО для детей с ТНР охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей с 2-х лет до 8-ми лет. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры "к трем годам", «к 

четырем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении образовательной программы и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает всестороннее развитие детей в 

возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

всем основным направлениям Программы, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школьному обучению. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. 

*Возрастные особенности развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода Программы совпадают с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 

(п.15.1-15.3). 

2.2.3. Ожидаемые образовательные результаты 

Ожидаемые образовательные результаты АОП ДО конкретизируют 

требования ФГОС ДО к планируемым результатам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

*Планируемые результаты каждого возрастного периода совпадают с 

планируемыми результатами Федеральной адаптированной образовательной 



20 
 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

 

2.2.4. 2.2.4. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

соблюдает в игре элементарные правила; 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 
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знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание) 

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным     дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

действует в соответствии с инструкцией; 

выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

2.2.5. Целевые ориентиры освоения Адаптированной 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- 

заместители; 
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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. 

2.2.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Адаптированной 

программы для детей с ТНР 

К концу дошкольного возраста: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

осознает слоговое строение слова, осуществляет 

8) 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 
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обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

2.2.7. Система оценки результатов освоения Адаптированной программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Освоение Адаптированной программы с ТНР в учреждении не 

сопровождается проведением промежуточных аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, 
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который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение, аутентичная оценка 

максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос. 

2.2.8. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Обязательная часть 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Адаптированной программы для детей с ТНР может 

проводиться оценка индивидуального развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 - планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы ДО для детей с ТНР заданы как целевые ориентиры 

ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей (п. 4.3 ФГОС ДО). 

 - освоение Адаптированной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС 

ДО). 
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его индивидуального образовательного маршрута); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика); 

- 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. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. 

 При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях), фиксируя 

увиденное в листе наблюдений. 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности  ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка с ТНР, 

способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 
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развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психолого - педагогическая диагностика 

развития  детей  (выявление и  изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую  проводят   квалифицированные специалисты:  педагоги- 

психологи. Участие ребенка в психолого – педагогической диагностике допускается 

только с  согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики  могут  использоваться  для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

дополняется следующими компонентами. 

Стартовая педагогическая диагностика подводятся в сентябре каждого 

года.  

года. 

 

Заключительная педагогическая диагностика подводятся в апреле каждого 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: 

дидактические игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально для 

каждого ребёнка, позволяющие повысить индивидуальный результат освоения 

программного содержания по образовательной области, либо разделу Программы. 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

Сформировано – (условное обозначение - 3) 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для 

решения поставленных перед ними задач, справляются с заданием самостоятельно, 

без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Владеют 

необходимыми навыками и применяют их. Ответы дают полные с объяснениями и 

рассуждениями, используют полные предложения. Речь спокойная, с достаточным 
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запасом слов, оперируют предметными терминами. 

Частично сформировано – (условное обозначение – 2) 

Дети имеют предусмотренный программой запас умений, используют их для 

решения поставленных задач. Однако им требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. При помощи взрослого, дети справляются с заданиями в 

полном объёме. Дети знакомы с необходимыми навыками и умеют использовать их, 

но для этого им нужна помощь. Ответы дают с объяснениями и рассуждениями, 

применяют сложные и простые предложения и словосочетания. Речь соответствует 

возрасту с достаточным запасом слов, дети оперируют предметными терминами. 

Не сформировано – (условное обозначение – 1) 

Дети имеют представления об умениях и навыках, предусмотренных 

программой для данного возраста, однако испытывают затруднения при их 

использовании. Если дети пытаются справиться сами, то делают это не в полном 

объёме. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значимого 

влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или делают их с ошибками, соглашаются с 

предложенным вариантом, не вникая в суть задания. Ответы даются без объяснений 

и рассуждений. Дети применяют простые предложения и словосочетания. Речь 

односложная, с ограниченным запасом слов, не используют предметные термины. 

При использовании знаний для выполнения задания результат получается 

недостаточно качественным. 

 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

в образовательной области «Физическое развитие» 

Сформировано – (условное обозначение – 3) 

Ребёнок выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, чётко, 

ритмично, выразительно. Владеет необходимыми навыками и применяет их 

самостоятельно. Без помощи взрослого, выполняет перестроения, прыжки, метание, 

лазанье, ползание, упражнения с мячом, со скакалкой, соблюдая технику движений, 

темп. Выполняет нормы по разделу «Физическая культура» для данного возраста, 

предусмотренные программой. Принимает активное участие в спортивных и 

подвижных играх, умеет самостоятельно организовать игру, знает правила игр, 

проявляет творчество. 

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет 

использовать их для решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется 

помощь педагога. 

Частично сформировано – (условное обозначение – 2) 

В большинстве случаев ребёнок пытается справиться с заданиями сам, делает 

это в полном объёме, рекомендуемом программой для данного возраста. Ребёнок 

знает правила подвижных игр, может их объяснить, проявляет активность в 

организации игр, часто проявляет творчество, но при выполнении упражнений 

движения ребёнка бывают робкими. Ребёнок имеет навыки, предусмотренные 

программой для данного возраста, однако испытывает затруднения при выполнении 

упражнений. Недостаточно развита координация движений, не всегда справляется с 

заданием. Помощь педагога оказывает положительное влияние на действия ребёнка. 

Не сформировано – (условное обозначение - 1) 

Ребёнок малоактивен. При выполнении упражнений движения ребёнка 

робкие, неловкие, скованные. Ребёнок не имеет умений, предусмотренных 
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программой для данного возраста, испытывает затруднения при выполнении 

упражнений. Плохо развита координация движений, редко проявляет творчество. 

Ребёнок не справляется с заданием, отказывается выполнять упражнения или делает 

их неправильно, по большинству компонентов не укладывается в нормы для данного 

возраста, предусмотренные программой, не проявляет желания заниматься 

физкультурной деятельностью. Помощь педагога не оказывает значимого влияния 

на действия ребёнка. 

 

 

Критерии для определения результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», 

в разделе «Музыкальная деятельность» 

Сформировано – (условное обозначение – 3) 

Ребёнок умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз- 

ным характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Внимательно слушает музыкальные произведения до конца, понимает, о чем поется 

в песне. Узнаёт песни по мелодии, различает звуки по высоте (в пределах квинты). 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. Различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Выполняет нормы в рамках раздел «Музыка» для данного возраста, 

предусмотренные программой. 

Частично сформировано – (условное обозначение – 2) 

Ребёнок имеет предусмотренный программой запас знаний и умеет 

использовать их для решения задач, однако в некоторых случаях ему требуется 

помощь педагога. В большинстве случаев ребёнок пытается справиться сам, делает 

это в полном объёме, рекомендуемом программой для данного возраста. Ребёнок 

поёт песни, активен, слушает музыкальное произведение внимательно. Ребенок 

хорошо двигается под музыку, если при выполнении движений затрудняется, 

повторяет за педагогом. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии, 

часто проявляет активность, творчество. 

Не сформировано – (условное обозначение – 1) 

Ребёнок не в полном объёме владеет умениями, предусмотренными 

программой для данного возраста, испытывает затруднения при выполнении 

движений, в пении, в назывании музыкальных инструментов, музыку слушает 

невнимательно, отвлекается. Ребёнок не активен, выполняет движения под музыку 

робко, неловко, скованно. Плохо развита координация движений. Ребёнок не 

справляется с заданиями, отказывается петь песни, по большинству компонентов не 

укладывается в нормы для данного возраста, предусмотренные программой. 
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Мониторинг адаптации 

Учёт педагогами возрастных особенностей детей с ТНР - гарант успешной 

адаптации детей к детскому саду. Сотрудники группы младшего возраста с самых 

первых дней пребывания ребёнка в детском саду стремятся установить 

доверительные отношения с детьми, помогают наладить контакты со сверстниками. 

Предусмотрено проведение мониторинга адаптации детей 2-3 лет к детскому саду в 

период с июля по сентябрь по следующим показателям. 

Эмоциональный настрой ребёнка во время прихода в детский сад. 

Отношение к расставанию с родителями. 

Изменение показателей физического развития ребёнка. 

Адаптация к режимным моментам. 

Взаимодействие с коллективом сверстников. 

Отношение ребёнка к уходу из детского сада. 

*Для детей с 4 лет, два раза в год, в сентябре и в апреле проводится 

мониторинг физической подготовленности, на основе мониторинга физических 

способностей Завьяловой Т.П., Стародубцевой И.В., результаты заносятся 

инструктором по физической культуре в протоколы, итоги мониторинга 

анализируются, намечается перспектива в работе. 

Для детей подготовительной группы с ТНР (по запросу и заявлению 

родителей) два раза в год, в октябре и в апреле проводится мониторинг готовности 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, разработанный на 

основе комплекта диагностических материалов по оценке и учёту индивидуальных 

особенностей развития детей 5 – 7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких. 

Результаты заносятся в протоколы, итоги мониторинга анализируются, родители 

знакомятся с результатами в индивидуальном формате, намечается перспектива в 

работе.
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

Адаптированная программа для детей с ТНР определяет содержательные 

линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи - восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. Более 

конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

*Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке - государственном языке России. 

3.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ТНР, представленными в пяти 

образовательных областях 

Обязательная часть 

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные образовательные области 

развития и образования детей: Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
. 

3.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие умения общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; развитие умения подчиняться 

правилам и социальным нормам; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; формирование основ безопасного поведения в быту, 
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социуме, природе. 

*Основные цели и задачи соответствуют ОП ДО Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022 и включает подразделы: 

социальные отношения; 

формирования основ гражданственности и патриотизма; 

трудовое воспитание; 

основы безопасного поведения. 

Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022. 

Парциальные программы, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Детство – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 144с. (5 – 7 лет). 
3.2.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование 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 и др.); 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. 

*Основные цели и задачи соответствуют Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 и 

включает подразделы: 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 

окружающий мир; 

природа. 

от 2 до 7 лет 

сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- математические представления; 

- окружающий мир; 

- природа. 

Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. N 1022. 

Парциальные программы, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Познавательное развитие 
- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа. Учебно – методическое пособие. – 2 – е изд. перераб. и 

доп. СПб: Детство-Пресс, 2010. – 304 стр.: ил. (3 – 7 лет). 
3.2.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

*Основные цели и задачи соответствуют Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 и 

включает подразделы: 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

с 3 до 7 лет 

- формирование словаря: 

- звуковая культура речи: 

- грамматический строй речи: 

- связная речь; 

- интерес к художественной литературе; 

- подготовка детей к обучению грамоте. 

Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1022. 

Парциальные программы, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения для детей 3 – 7 лет / авт. – сост.: – М.: Вентана – Граф, 2009. – 

288 с. 

3.2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

*Основные цели и задачи соответствуют Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 и 

включает подразделы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. 

Парциальные программы, в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Художественно – эстетическое развитие 
1) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», Программа «Ладушки» 

Конспекты музыкальных занятий, пособие для музыкальных руководителей для 

детей 2 – 7 лет. – Санкт – Петербург, Издательство «Композитор», 2009. – 176 с. 

2) Костина Л.В., Горявина С.В. «Жемчужинка» / Программа «Жемчужинка» 

для детей 5 – 7 лет: Пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Тюмень, 1998 г. – 40 с. 

3) Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (реализуется в группах младшего 

дошкольного возраста 3 – 4 года). 
3.2.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих  

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательнойсистемы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи соответствуют Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 и 

включает подразделы: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств; 

обогащение двигательного опыта детей разнообразными физическими 

упражнениями, поддержка детской инициативы. 

расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образ жизни; 

формирование элементарных представлений о разных формах активного 

отдыха. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

3.3. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка с ТНР, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Основные 

задачи 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания 

о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Тюменского края, 

стремление сохранять национальные ценности. 
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2 Познавательное 

развитие 
Приобщать детей к истории Тюменского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром 

природы. 

3 Речевое развитие Развивать все компоненты речи через знакомство с
 культурой 
Тюменского края. 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 
 

Региональный компонент по программе Л.В. 

Костиной, С.В. Горявиной «Жемчужинка» 

 Живописная природа полная контрастов является важнейшим 

средством развития ребенка – дошкольника. Дети постигают 

поэтизированный мир природы через знакомство с красочной палитрой 

календарно - обрядовых праздников, народным календарем, его 

земледельческими традициями, наставлениями многих поколений о 

ценностях природы родной земли. 

Сущность педагогических задач для детей 5 – 7 лет, решаемых в 

образовательной деятельности по ознакомлению с народным 

декоративно 

– прикладным искусством на местном краеведческом и современном 

материале по программе Л.В. Костиной, С.В. Горявиной 

«Жемчужинка»: 

• развитие интереса к познанию жизни малой родины; 

• обогащение детского опыта через наблюдения, рассматривание 

результатов человеческого труда, просмотр фильмов, фотографий, 

альбомов; чтение литературы о родном крае, экскурсии по уголкам 

родного города, посещение выставок; 

• воспитание умения видеть и ценить прекрасное в результатах 

труда человека, в природе и принимать посильное участие в охране 

окружающей среды; 

• выработка практических изобразительных и трудовых навыков, 

необходимых для приумножения народной материальной культуры; 

• развитие познавательных и творческих способностей в 

изодеятельности и конструктивно – модельной деятельности. 

5 Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы Тюменского края. 
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Темы образовательной деятельности по программе «Жемчужинка» корректируются, 

дополняются с учётом условий непосредственного окружения детей. 
Особенности художественно - эстетического развития детей 

 Природа родного края выступает как средство духовно - нравственного 

воспитания и развития личности ребенка. Каждая природная форма обладает своим 

собственным неповторимым обликом, возникает не сама по себе, а как отклик на 

многообразие мира. «Голоса природы» передают глубокую скорбь, печаль, 

беззаботное веселье, юмор. Природа способствует созданию различных состояний и 

образов.      Природа в Программе рассматривается как символ праздника, красоты и 

добра. 

 Акцент сделан на отечественную и региональную художественную 

культуру на своеобразие народного художественного творчества. 

 Изобразительная деятельность дошкольника включена в контекст 

календарно - обрядовой и современной художественной культуры, является её 

содержательным и структурным компонентом. Народная культура - это поэтический 

и философский мир. В ней – душа народа. 

Содержание Адаптированной программы построено как системное овладение 

детьми ценностями природы, искусства, региональной художественной культуры и 

развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. Работа по освоению ценностей художественного культурного 

наследия протекает в тёплой, доверительной обстановке. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

3.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Адаптированной программы для детей с ТНР 

Обязательная часть 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

*Раздел 3.4. АОП ДО соответствует разделу «Содержание образовательной 

деятельности» Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 
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3.4.1. Формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей с ТНР 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

*Согласно ФГОС ДО, педагоги учреждения используют различные формы 

реализации Федеральной адаптированной программы в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей. 
 

Формы работы 

2 года - 3 года 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки 

3 года - 8 лет 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
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 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Свободная игра 

 Чтение 

 Беседа 
 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Свободная игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 
 Совместная деятельность взрослого

и 
детей тематического характера 
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Познавательное развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

  Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

  Игры с правилами 

Речевое развитие 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 
 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

  Игра 

 Чтение. 
 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ  Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

  Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание   соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 

  Совместное пение 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

 исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и

их оформление 

 Рассматривание

эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Совместное и

индивидуальное 
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 музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

  Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 
 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

  Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

  Проблемная ситуация 

3.4.2. Методы для достижения задач воспитания в ходе реализации 

Адаптированной программы для детей с ТНР 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги ДОУ учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

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

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 
 

Методы работы 
метод содержание 

 Организации опыта 

поведения и 

деятельности 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы 

 Осознания детьми с ТНР 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример 

 Мотивации опыта 

поведения и деятельност 

Поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы 
Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

 Информационно- 

рецептивнцый метод 

Предъявляется информация, организуются действия 

ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение 

 Репродуктивный метод Предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 
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 выполнением (упражнения на основе образца педагога, 
беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

 Метод проблемного 

изложения 

Представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, 
наблюдений 

 Эвристический метод 
 (Частично-поисковый) 

Проблемная задача делится на части - проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

 Исследовательский 

метод 

Включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для 

решения задач воспитания и обучения широко 

применяется метод проектов. Он способствует развитию у 

детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления о своих 
возможностях, умениях, потребностях 

3.4.3. Используемые средства при реализации Адаптированной программы 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Федеральной программы. 
 

Средства реализации Адаптированной программы 
2 года - 8 лет 

Средства используемые для развития следующих видов деятельности детей 

 Двигательные Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое 

 Предметные Образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое 
 Игровые игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

 Коммуникативные Дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое 

 Познавательно- 

исследовательские и 

экспериментирование 

Натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое 

 Чтения 

художественной 

литературы 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

 Трудовые Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

 Продуктивные Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

 Музыкальные Детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое 
 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации АОП ДО для детей с ТНР является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Образовательные ориентиры 
Таблица 7 

1 обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования 
доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям 

2 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности) 

3 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности 

Видами самостоятельной деятельности являются культурные практики, 

которые ориентированы на проявление творчества. 

Культурные практики реализуются через подгрупповой способ. 

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности идет по 

двум направлениям: 

- культурные практики на основе инициатив самих детей; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

*Рекомендации педагогам для реализации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик определены Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 

Образовательная деятельность в ДОУ 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. 

Варианты совместной деятельности:  
Таблица 8 

№ Вид деятельности Содержание 

1. Совместная деятельность 

педагога с ребенком 

Педагог взаимодействуя с ребенком, обучает ребенка 

чему-то новому 
2. Совместная деятельность 

ребенка с педагогом 

Ребенок и педагог - равноправные партнеры 

3. Совместная деятельность 

группы детей под 

руководством педагога 

Педагог на правах участника деятельности на всех 

этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 
4. Совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли ее организатора, 
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 участия педагога, но по его 
заданию 

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). 

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми 
Таблица 9 

Совместная игра 

Формы 

• сюжетно-ролевая 
• режиссерская 

• игра-драматизация 
• строительно-конструктивные игры 

Направление 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Формы 

• решение проблемы 
• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 
• обсуждение ситуации 

Направление 

Направлена на обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, на 

приобретение опыта проявления заботливого, участливого отношения к людям 

«Творческая мастерская» 

Формы 

• тематическая презентация 
• изостудия «Радуга» 

• «В гостях у народных умельцев» 
• «Юные дизайнеры» 

• Книжкины самоделки 

• «Художественная галерея» 
• «Путешествие по маршруту» 

Направление 
Направлена на создание условий для использования детьми своих знания и умения 

«Литературная гостиная»  
Формы 

•Театрализованные представления 
• Моделирование 

Направление 
Направлена на восприятие детьми литературных и музыкальных произведений 

Интеллектуальная тренировка 

Формы 

• элементы технологии ТРИЗ, 

• технология моделирования 
• технология проектного обучения - «метод проектов» 

• технология Дъенеша 

• технология Кюизенера 
• технология Эйлера 

Направление 

Направлен на становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др., способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.) 

Досуговый центр - «Играй город» 

Формы 

• «В гостях у сказки» 
• Именины «Осенины», «Зимнины», «Веснины», «Летнины» 
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Направление 
Направлен на развитие эмоционального общения детей между сверстниками 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка с ТНР, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 
Таблица 10 

 

 

Игра в педагогическом процессе выполняет 

различные функции: 

 обучающую, 

 познавательную, 

 развивающую, 

 воспитательную, 

 социокультурную, 

 коммуникативную, 

 эмоциогенную, 

 развлекательную, 

 диагностическую, 
 психотерапевтическую и др. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка с ТНР 
Таблица 11 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие) 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое) 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое) 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

Занятие является формой организации обучения, наряду: 

 с экскурсиями, 

 дидактическими играми, 
 играми-путешествиями и другими 

Занятие может проводиться в виде: 
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 образовательных ситуаций, тематических событий; 
 проектной деятельности; 

 проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей; 
 творческих и исследовательских проектов и так далее 

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом: 

 интересов детей, 

 желаний детей, 

 образовательных потребностей детей 

Включение детей дошкольного возраста в процесс: 
 сотворчества, 

 содействия, 
 Сопереживания 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно, (п.24.14 ФАОП ДО) 

Образовательная  наблюдения за объектами и явлениями природы, 

деятельность, направленные на установление разнообразных связей и 

осуществляемая во время зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

прогулки, включает:  подвижные игры и спортивные упражнения, 
 направленные на   оптимизацию   режима   двигательной 
 активности и укрепление здоровья детей; 
  экспериментирование с объектами неживой 
 природы; 
  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 
 песком, со снегом, с природным материалом); 
  элементарную трудовую деятельность детей на 
 участке ДОО; 
  свободное общение педагога с детьми, 
 индивидуальную работу; 
  проведение спортивных праздников (при 
 необходимости) 

Образовательная  элементарную трудовую деятельность детей 

деятельность, (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно- 

осуществляемая во вторую печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

половину дня, может игрушек-самоделок для игр малышей); 

включать:  проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 
 праздников (кукольный,   настольный,   теневой   театры, 
 игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 
 и литературные досуги и другое); 
  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 
 небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 
 режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 
 другие); 
  опыты и эксперименты, практико-ориентированные 
 проекты, коллекционирование и другое; 
  чтение художественной литературы, 
 прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 
 рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 
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 так далее; 
 слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности 

и образовательным областям; 
 работу с родителями (законными представителями) 

Для организации 

самостоятельной 

деятельности детей в 

группе создаются различные 

центры активности 

 игровой, 
 литературный, 

 спортивный, 

 творчества, 
 познания и др. 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- 

развивающую среду и другое) 

К культурным практикам 

относят 

 игровую, 
 продуктивную, 

 познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, чтение художественной 
литературы. 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

*Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цифровизация образования как элемент общего образовательного 

пространства. Отбор цифрового образовательного контента производится в 

соответствии задачам развития. Дозированное использование современных 

технологий в совместной деятельности детей с ТНР приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям 

непосредственно. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена 

то, чтобы у ребенка с ТНР развивалась функциональная грамотность. 

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и 

возможностей знакома детям уже в 6-7 лет. Именно в этом возрасте создается 

базовая основа чтения, письма, математики и это является той почвой, которая 

впоследствии помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для 

себя, быть самостоятельным, уметь жить среди людей. 

Задача педагога помочь детям с ТНР воспринимать окружающий их мир, 

научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, способным 

творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к поставленной цели. 
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На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка с 

ТНР мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация. 

Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов 

функциональной грамотности. 

3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей с ТНР, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка с ТНР исследовать, играть, 

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

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО 

и вторая половина дня. 

Самостоятельная инициативная деятельность 
 

Любая деятельность ребенка с 

ТНР в ДОО протекает в форме 

самостоятельной 

инициативной деятельности 

 самостоятельная исследовательская деятельность 

и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, 

слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры 

математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, 

подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 

Условия поддержки детской инициативы  
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Для поддержки 

детской 

инициативы 

педагог учитывает 

следующие 

условия 

 уделять внимание развитию детского интереса к 

окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации 

личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребенок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, 
одобрения, похвалы; 
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 создавать условия для развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество 

своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

Метод комплексного руководства игрой дошкольников с ТНР 

Комплексный метод включает следующие компоненты: 

 планомерное обогащение жизненного опыта;

 совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на передачу 

детям игрового опыта, игровых умений;

 своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного опыта;

 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленной на побуждение и самостоятельное применение детьми;

 новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон 

жизни.

Направления поддержки детской инициативы детей с ТНР  

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Познавательное 

развитие 

 Уважительное отношение к ребёнку; 

 Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследователььской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 
 Повышение самооценки; 
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  Создание ситуации успеха 

Речевое развитие  Создание речевой ситуации; 
 Создание успеха; 

 Поощрения; 

 Участие в речевых играх; 

 Конкурсы; 
 Создание предметно – развивающей среды. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Уважительное отношение к ребёнку; 
 Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

 Поддержка самостоятельности в разных видах 

деятельности 

 (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

 Словесное поощрение; 

 Стимулирование детской деятельности; 

 Повышение самооценки; 
 Создание ситуации успеха. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Непосредственное общение с каждым ребенком, 
 уважительное отношение к каждому ребенку к его 

чувствам и потребностям. Создание условий для 

свободного выбора 

 детьми деятельности, для принятия детьми решений, 

 выражение своих чувств и мыслей, поддержка 

детской 

 инициативы и самостоятельности в разных видах 

 деятельности, создание условий для овладения 

 культурными средствами деятельности, организация 

видов 

 деятельности, способствующих художественно- 

эстетическому развитию детей, проектная деятельность. 

Физическое 

развитие 

 Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности. 

 Недерективная помощь детям, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности. 
 Создание ситуации успеха. 

*  Условия, способы, приёмы, направления поддержки детской инициативы в АОП 

ДО соответствуют Федеральной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. (п.38 раздел III ФАОП ДО). 

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

Обязательная часть 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста с ТНР являются: 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основные задачи: 

информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно  целей ДО,   общих для всего  образовательного  пространства 

Российской Федерации, о  мерах  господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической  компетентности в вопросах охраны и  укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка; 

открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ 

в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье; 

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
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необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

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

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Направления деятельности педагогического коллектива ДОО по 

построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР осуществляется по нескольким направлениям 
 

Направления 

деятельности 

 диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психолого- 

педагогической          компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных 

задач; 

 просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о 

мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с АОП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками 

и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка с ТНР 

Уровни 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах 

здоровьесбережения 

ребенка с ТНР 

 информирование о факторах, положительно влияющих на 

физическое и психическое здоровье ребенка (рациональная 

организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребенком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 
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  информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи 

в решении данных задач;

 знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО;

 информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и другое).

*Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других) (п.39.3 ФАОП ДО). 

Направления деятельности   педагога   по   взаимодействию   с   родителями   (законными 
представителями) 

Направления 

деятельности 

педагога 

реализуются  в 

разных формах 

(групповых и (или) 

индивидуальных) 

посредством 

различных методов, 

приемов и способов 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями): 

 диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей и так далее; 

 просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое (п. 39 ФАОП ДО). 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста с ТНР (п. 40 ФАОП ДО). 

 

*Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

В компонент ДОУ включены: 
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- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения 

родителей выстраивается стратегия взаимодействия по педагогическому 

треугольнику. 

Исследование социального статуса семей воспитанников 

Исследование социального статуса семей воспитанников с ТНР проводится 

ежегодно, в сентябре и является фундаментом для совершенствования планирования 

работы с родителями, направленной на личностно ориентированный подход к 

семьям. Исследования за последние три года позволяют сделать вывод о 

наметившейся тенденции к увеличению молодых и многодетных семей. 

Практическое применение данных исследования, позволяет построить гармоничные 

взаимоотношения в рамках педагогического треугольника: педагог – ребёнок – 

родитель. 

Формы сотрудничества с семьёй 

Консультирование родителей, индивидуальные беседы. 

Общие и групповые родительские собрания. 

Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического 

периода. 

Дни открытых дверей. 

Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для 

родителей. 

Анкетирование. 

Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

Оформление выставок детского художественного творчества, галерей; работа 

семейных художественных студий. 

Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной 

информации педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая 

информация; новости на сайте детского сада. 

Размещение задач тематических периодов и ежедневной информации об 

образовательной деятельности с детьми «Как живёте, ребятишки?». 

Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

Схема взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР 
 

 

 

 

 

 
 

Координация 

работы 

педагогов Открытая 

образовательная 

деятельность 

Работа 

с Советом родителей 

Встречи с родителями 

Дни открытых дверей 

Родительские собрания 

Заведующий 

разработка и 

проведение тренингов 

и практикумов 

Старший воспитатель 

Консультации 

по различным вопросам 

воспитания и обучения 

детей 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

инструктор 

по физической культуре 
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Педагог - психолог 

Консультации 

по различным 

вопросам 

Консультирование 

по вопросам психического 

развития детей 

в педагогической 

коррекции 

  

 

3.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Обязательна часть 
Таблица 16 

КРР и (или) инклюзивное 

образование в ДОО направлено 

(п. 43 ФАОП ДО) 

 на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с ОП, в 

том числе детей с ТНР и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер 

по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, 

включающий (п.43 ФАОП ДО) 

 психолого-педагогическое обследование, 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, 
 мониторинг динамики развития детей с ТНР. 

КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и 

возможность разработать 

программу КРР в соответствии 

с ФГОС ДО, которая может 

включать: (п.43.3 ФАОП ДО) 

 план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

 рабочие программы КРР с обучающимися различных 

целевых групп, имеющих различные ОП и стартовые 

условия освоения Адаптированной программы. 

 методический инструментарий для реализации 

диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне 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: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей  удовлетворение  особых образовательных потребностей 

Анкетирование 

и тестирование 

по вопросам 

психологии 

и педагогики 

Учитель – логопед 

Проведение совместных досугов, 

развлечений, реализующих 

коррекционные и образовательные задачи 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов 

и речевых нарушений 
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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).КРР 

в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ОП 

обучающихся. 

3.8.1 Целевые группы обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого- 

педагогического сопровождения: 
КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 
 

В учреждении определяются 

нижеследующие категории 

целевых групп 

обучающихся, для оказания 

им адресной 

психологической помощи и 

включения их в программы 

психолого-педагогического 

сопровождения: 

 нормотипичные дети с нормативным кризисом 

развития; 

 обучающиеся с ОП: 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются 

повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков 

ребенком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в 

освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

 дети и (или) семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

 дети и (или) семьи, находящиеся в социально 

опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

 обучающиеся "группы риска": проявляющие 

комплекс выраженных факторов риска негативных 
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 проявлений (импульсивность, агрессивность, 
неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Содержание КРР на уровне диагностического обследования 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ТНР, нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 
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 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 
 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ТНР, трудностями в 

обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ТНР, трудностями в 

обучении и социализации. 
 

Таблица 18 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4- 

х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние 

на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка с ТНР 
появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации.( ФОП ДО, п.28.6.) 

п.43.7 ФАОП ДО Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

Коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 



60 
 

познавательных процессов 

«Сказкотерапия» Целенаправленное использование сказок в 

психологической,  психокоррекционной, 
психотерапевтической работе 

«Психогимнастика в детском 

саду» Е.А Алябьевой 

Курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений, 

направленных на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы). 

Игровые мини-тренинги представленные в программе «Синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью» А. Л. Сиротюк 

Психогимнастика Этюды "Штанга", "Шалтай-болтай", "Это я! Это мое!", 

психомышечные упражнения "Фея сна"); пальчиковая 

гимнастика с речитативом ("Очки", "Стул", "Стол", 
"Пальчики играют". 

Игры с разными материалами С бумагой, крупами, водой и песком; 

Растяжки Упражнения на расслабление-напряжение 
("Половинка", "Тучка и солнышко", "Медуза"); 

Функциональные упражнения "Послушать тишину", "Костер", "Колпак мой 
треугольный", "Черепаха"; 

Когнитивные упражнения "Чаша доброты", "Движение"; 

Глазодвигательные упражнения (гимнастика для глаз); дыхательная гимнастика 
("Лифт", "Ладони"); 

Релаксация "Поза покоя", "Кулачки"; аутотренинг "Волшебный 
сон" с использованием стихов, записи звуков природы, 

классической музыки. 

Пальчиковая гимнастика с 
речитативом 

"Очки", "Стул", "Стол", "Пальчики играют"; 

Аутотренинг "Волшебный сон" с использованием стихов, записи 
звуков природы, классической музыки. 

Снижение тревожности 

 Приветствие «Улыбка» 

 «Клубочек» - выбор темы для рассказа (например, моя любимая игрушка…) 

 «Комплементы» - сделать комплемент каждому ребенку по кругу 

 «Пересядьте те, кто…» (например, любит мороженое). 

 «Мне понравилось как ты сегодня…» (рассказать что понравилось в поведении 
другого ребенка за сегодняшний день. 

 Игра с мячом «Добрые слова» 

 «Волшебный стул» («Кто сегодня всех смелей, всех красивей и умней» - на стул 
садится ребенок, каждый из играющих говорит о нем что-то хорошее) 

 Упражнение «Не определенные фигуры» (педагог рисует на доске неопределенные 
фигуры, а ребята рассказывают на какое страшное животное она похожа). 

 Упражнение «Закончи предложение» (дети заканчивают фразы, например «Дети 
бятся…») 

Помощь в разрешении поведенческих проблем: 

Коррекция сенсорно- 

двигательных стереотипий 

(крутится вокруг своей оси) 

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию 

прерывают, предлагают ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность (сортировка 

предметов, нанизывание бусин на шнурок с 

наконечником, собирание пазлов) 
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Коррекция пассивного 

поведения (лежит на полу) 

Избегание неприятного. Проблемное поведение 
прерывают, переключают внимание ребенка на другие 

действия (интересную для ребенка деятельность) 

Коррекция плача Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). 

Переключение ребенка на интересную для неё 
деятельность. 

Коррекция эмоционально- 
аффективных стереотипий 

Аутостимуляция. Повторяющиеся эпизоды крика 
заменяют прослушиванием музыки. 

Коррекция двигательных 

стереотипий (пробежки, 

прыжки) 

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию 

прерывают, предлагают ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность (сортировака 
круп, нанизывание бусин на шнурок с наконечником) 

Коррекция агрессии, 

самоагрессии и аффективных 

вспышек. 

Избегание неприятного. Проблемное поведение 

прерывают, переключают внимание ребенка на другие 

действия (выйти из помещения, пройти по коридору, 
умыться) 

Корекция 
неадекватно 

го визга 

Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). 
Тайм-аут (переход в другое помещение). Переключение 

ребенка на интересную для неё деятельность. 

Коррекция гиперактивного 

поведения во внеурочное 

время (убегание, бросание 

стульев «проверка» чужих 

пакетов 

Поощрение и похвала за хорошее поведение. Упражнения 

на телесный контакт. Включение двигательной 

активности. Пальчиковая гимнастика. 

Коррекция чрезмерной 

двигательной активности на 

уроке (движения по классу, 

доставание из шкафов игр, 

хватание чужих предметов) 

Игротерапия. Включение в игру. Игры и упражнения на 

преодоление двигательного автоматизма. Дыхательные 

упражнения (игры с мыльными пузырями). 

Коррекция  импульсивного 

поведения (ведет себя, как 

заведенный; бегает больше, 

чем ходит) 

Сглаживание напряжения игровыми приемами. 

Следование за интересом ребенка. 

Включение упражнений с элементами мышечной 

релаксации. Взаимодействие со сверстниками. 

Коррекция нежелательного 

поведения (разговаривает во 

время урока) 

Заинтересованность. Использование визуальных 

стимулов. Отвлечение внимания. Зрительный контакт. 

Становиться рядом. Говорить тихим голосом. Попросить 

об одолжении. Изменить деятельность. Поощрение. 
Заинтересованность в начатом задании. 

Коррекция нежелательного 

поведения (ходит по классу, 

выбирает игры во время 

урока) 

Активизировать интерес учащейся. Лишение права 

пользоваться пособиями, не относящимися к теме 

занятия. Подчеркивание любых улучшений в поведении. 

Положительное подкрепление результатов. 

Создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Социально-коммуникативное 

развитие в режимных моментах 

Ритуалы и   традиции,   символика   группы,   правила 
группы, тематические дни, условные сигналы, 

социальные дистанции 

Социально-коммуникативное 

развитие в игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра. Форм социализации 
дошкольника, поэтому от умелого руководства педагога 

зависит эффективность работы в данном направлении. 

Коммуникативные игры, в ходе которых для 

выполнения игрового действия необходим речевой, 
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 тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, 

детей между собой. Таких игр достаточно много, это 

игры различной степени подвижности, к ним можно 

отнести некоторые хороводные игры, много среди них 

словесных и ролевых игр 

Игры с правилами. Ребенок запоминает правила, 

действует в соответствии с ними, контролируя свои 

действия и действия сверстников, учится эмоционально 

приемлемо оценивать результат игры, принимать успех 

и неудачу. В таких играх активно формируется 

адекватная самооценка, развиваются различные 

социальные представления.» (Рассказала правила 

коммуникативных игр, вместе с педагогами проиграли 

в коммуникативную игру) 

Воспитание основ безопасного 

поведения у дошкольников как 

одно из направлений социально- 
коммуникативного развития 

Формирование у дошкольников основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Правовое воспитание 

дошкольника 

Нравственно-правовое воспитание, как база для 

усвоения прав и нравственные нормы социальных 

взаимоотношений между людьми в обществе, ставшие 

личностным убеждением, жизненной привычкой 
человека 

Трудовое воспитание 

дошкольника 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества (*ФГОС ДО): 

 представление о труде взрослых; 

 ручной (художественный) труд; 

 труд в природе; 

 дежурство; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 самообслуживание; 

 взаимодействие с семьей в процессе трудового 

воспитания 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 
педагогической диагностики 

Направленность КРР с 

одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне 

образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных 

 особенностей детей, прогноз возможных проблем и 

потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребенка, 

как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 
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 развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и 

развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащенной 

образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 
результатам психологической и педагогической диагностики 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в ДОУ, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

организовывается с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка 

персонально (создается индивидуальный образовательный маршрут ребенка). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети имеющие: 

 проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

 поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

 проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

 дети с нарушениями в эмоциональной сфере 

 педагогически запущенные дети 

 дети с задержкой психического развития 

 дети с проблемами в умственном развитии (олигофрены) 

 дети с психопатоподобным поведением 

 несовершеннолетние правонарушители 

 дети – социальные сироты 

 дети-инвалиды 

 дети из асоциальных и антисоциальных семей 

 дети с гиперактивностью и синдромом дефицита внимания 
 леворукие дети 
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Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально- 

волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 
 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному 
запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

3.8.2 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- 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 образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

*Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

*Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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- 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. 

3.8.3 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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 детского сада с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

учителем-логопедом 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 
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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. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

   Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений: 

1) изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы; 

2) изучение степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого; 

3) важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико- 
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грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

   Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции 

к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

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

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

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

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста 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. 
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3.8.4 Коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 

помогает тренировать функции сосания,  глотания, жевания,  что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию  и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 

*Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

"кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

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

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

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

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

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

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико- пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

*Обучение обучающихся с зачатками 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 
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некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой 

- моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", 

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

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений 

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

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

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

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

*Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- 

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

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

"предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

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

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

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

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

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

*Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение 

в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
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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. 

*Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 

на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

высказывании; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

*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: 

- 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. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Коррекционная работа в части, формируемой участниками образовательных 

отношений опирается на программы: 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, М.: «Просвещение», 2008.

 Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.];

– СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 
Демонстрационный и раздаточный материал: 

- развитие памяти, внимания и словесно – логического мышления: дидактические 

игры – «Чем отличаются картинки», «Четвертый лишний», «Подбери картинку к 

слову» и т.п. 

- формирование звукопроизношения: 



73 
 

а) предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

б) пособия для формирования слоговой структуры слова; 

в) тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

- формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

а) схемы звуко - слогового состава слова; 

б) предметные картинки и схемы слов разной звуковой структуры; 

в) пособия для определения позиции звука в слове; 

г) символы для изображения различных звуков. 

Обучение грамоте: 

а) наборная азбука; 

б) пластмассовые буквы, наборное полотно. 

в) пособия и различные игры по обучению грамоте. 

Работа над словарем: 

а) предметные и сюжетные картинки по лексическим темам для формирования 

обобщающих и видовых понятий: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Посуда», «Животные и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Насекомые», 

«Транспорт» и т.д. (по программе). 

б) пособие по словообразованию: 

- образование существительных с уменьшительно - ласкательным суффиксом; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование приставочных глаголов. 

в) предметные картинки на подбор антонимов 

г) предметные картинки на подбор синонимов. 

Формирование грамматического строя речи: 

а) пособие на все падежные формы существительного в единственном и 

множественном числе (в том числе несклоняемых существительных); 

б) пособие на все предложные конструкции (составление предложений с простыми 

и сложными предлогами; 

в) пособие на все согласования (прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений с существительными); 

г) пособие для формирования фразовой речи. 

Развитие связной речи: 

- серия сюжетных картинок; 

- сюжетные картинки; 

- набор текстов для пересказа; 

- набор предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов. 

Материал для работы над развитием связной речи: 

Сюжетные картинки на составление предложений (без предлога, с предлогом); 

Карточки для составления предложений 

Карточки для составления связного текста. 

Материал для обследования детей: 

а) материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 
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б) материал для обследования всех компонентов языка. 

Особенности развития и специфические образовательные потребности 

детей с ТНР. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. 

Мониторинг 

В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. 

При этом используются разнообразные приемы обследования и сопоставления 

полученных результатов с предыдущими (в конце учебного года). На втором году 

обучения обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов 

проводится с учетом программных требований данной возрастной группы для 

детских садов общего типа. 

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы 

временные, целевые, причинно - следственные отношения; как правильно 

грамматически и фонетически оформлены предложения. 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как 

количественных, так и качественных характеристик. Важно проследить, как дети 

пользуются не только часто встречающимися в обиходе словами, но и более 

трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога; табурет, раскладушка, диван- 

кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция, рельсы и т.д.). В 

процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно 

образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от существительных 

(каменный, картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки действий 

(переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать 

антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно 

соответствующее данному контексту. 

Одновременно оценивается устойчивость грамматических навыков, степень 

сформированности фонетико - фонематических представлении, возможность 

звукового анализа и синтеза. 

Деятельность учителя - логопеда 

- проводит мониторинг детей; 

- осуществляет непосредственно коррекционную работу; 

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе; 

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического 

процесса и взаимодействия с детьми; помогает в отборе содержания и методики 

проведения индивидуальной работы с детьми; 

- координирует коррекционную психолого - педагогическую и медицинскую 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

- ведет необходимую документацию. 

1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2. Перспективно-тематический план. 

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем. 

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 
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Разработка и 

реализация методов 

и способов коррекции 

микроклимата 

в группах 

Организация консультативной 

работы для педагогов, 

родителей воспитанников 

Диагностика 

уровня 

психического 

развития детей 

с последующей 

организацией 

коррекционной 

работы 

Планирует (совместно со 

специалистами) 

и организует 

целенаправленную 

интеграцию детей 

с отклонениями 

в развитии в группе 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

в период адаптации и с 

одарёнными детьми 

Организация индивидуальных и 

подгрупповых корректирующих 

занятий для детей с ОВЗ, имеющих 

трудности в развитии, поведении, 

общении. Взаимодействие 

с воспитателями, консультирование 

Индивидуальное и подгрупповое коррекционное психолого – педагогическое 

сопровождение воспитанников с ТНР организуется педагогом – психологом 2 раза в 

неделю, продолжительностью 20 – 25 минут. Продолжительность учебной недели 5 

дней. 

В течение всего года проводится психологическая диагностика воспитанников 

по заявлению родителей (законных представителей), сбор анамнеза, составление и 

обсуждение плана работы, индивидуальных образовательных траекторий. 

Деятельность педагога-психолога 
 

Педагог - психолог, основные направления деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение мониторинга 

готовности к школе детей 

подготовительных групп, 

развивающие занятия в 

подгруппах с детьми, 

показавшими  невысокие 

результаты, тест 

Керна – Йерасека, заполнение 

медкарт и карт индивидуального 

развития выпускников 
 

Материал для развития психических функций: 
- для развития внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления: 

игрушки, картинки; 

- для развития пространственных ориентировок и представлений (развитие наглядно 

- образного мышления): части открыток, картинок; 

- для развития слухового восприятия, внимания, памяти: колокольчик, бубен, 

барабан и др. музыкальные инструменты. 

Деятельность воспитателя в работе с воспитанниками с ТНР 
Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего развития  

Развитие памяти, 

мышления, внимания 

детей с ТНР 

Организация индивидуального 

психолого – педагогического 

сопровождения детей с ТНР 2 

раза в неделю, 

продолжительность – 

20-25 минут 

 
Педагог - психолог 

Деятельность по заказу 

администрации: создание 

благоприятного морального 

климата 

в коллективе педагогов 

и сотрудников 
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воспитанников с ТНР Особенностями организации работы воспитателя являются: 

- планирование (совместно с учителем – логопедом, педагогом - психологом) 

и проведение индивидуальной работы с воспитанниками с ТНР (с отклонениями в 

речевом, психическом развитии); 

- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом, педагогом - 

психологом по выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (выполнение образовательной 

деятельности индивидуальной образовательной траектории развития); 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с 

учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

В коррекционной педагогике применяются: 

Метод Су-Джок терапии 

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

развитие мелкой моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение 

словарного запаса, его активизация; развитие грамматического строя речи; 

коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков; развитие 

внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции. 

Метод биоэнергопластики 

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, 

что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации 

движений, развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов 

гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной концентрации 

зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной 

ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями 

языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях 

развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно 

облегчает постановку и введение звуков в речь. 
 

Мнемотехника 

это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в 

построении сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план. Он 

служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры остается 

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. Таблицы 

с элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по 

развитию речи. Их использование очень эффективно при составлении описательных 

рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок. 

Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и 

пружинных колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: 

 развитие мелкой моторики пальцев рук;

 регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его активизация;

 развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального 
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состояния;  автоматизация звуков; развитие внимания, памяти;

 умение ориентироваться и выполнять инструкции.

 

3.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

3.9.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России (п. 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977)). 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.

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

направления воспитания

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
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ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 

культуры, в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОУ. 

3.9.2. Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие ребенка с ТНР с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.
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Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1)Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у           

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

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

2)Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

3)Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4)Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего города, 

района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1)Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально- ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3)Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития            

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является 

освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 
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Социальное направление воспитания 

1)Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с             другими людьми. 

2)Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3)В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

от- ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

4)Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком                

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1)Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2)Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3)В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4)Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1)Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного         

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2)Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного                

направления воспитания. 

3)Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как                  

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 
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Трудовое направление воспитания 

1)Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2)Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3)Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1)Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2)Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3)Эстетическое воспитание - воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1)Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2)В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не                 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей ТНР к трем годам 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 
Проявляющий сочувствие, доброту 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
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  Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 
самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 
деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 
художественный труд, детский дизайн и другое) 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и другое) 
 

Целевые ориентиры воспитания детей с ТНР на этапе завершения 

освоения Адаптированной программы 
Таблица 21 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 
ситуациях морального выбора 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

 

3.9.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

3.9.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и          детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 
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участников образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Цель и смысл деятельности. Личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Миссия. Обеспечение прав ребенка на воспитание, обеспечение права семьи на 

оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО. 

- 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   взрослого.   Значимость   

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Уклад ДОУ 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. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж. 

Образ ДОО, ее особенности (дизайн и фирменный стиль)  

Изучив разнообразные примеры дизайна ДОО, мы организовали проект по 

преобразованию интерьеров нашего детского сада. Изменили и расширили РППС 
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вне группового пространства, превратив ее в более красочную, 

многофункциональную и комфортную среду для пребывания воспитанников. 

Разнообразили оформление стен лестничных маршей, межлестничного 

пространства, холлов и коридоров - помимо информационных стендов и сменных 

выставок детского творчества, появились яркие, цветные декоративные элементы, 

являющиеся индивидуальным дизайнерским решением оформления интерьера, 

увлекающим и радующим детей, создающим у них положительный эмоциональный 

настрой. 

Все элементы оформления интерьера детского сада гармонично сочетаются между 

собой по цвету, художественному решению. Важно отметить, что единый стиль 

оформления помещений ДОУ, позволяет прививать детям эстетический вкус, 

помогает найти гармоничное решение в создании единого пространства 

обогащенной образовательной среды. 

На групповых участках имеются теневые навесы, скамейки, песочницы, игровое 

стационарное оборудование. Созданы условия для физического развития детей 

(спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование, мишени для метания и 

др.) 

Символика (эмблема, логотип, фирменный знак) 

 Эмблема ДОО – «Антошка». Данное изображение используется: в здании на 

стендах и баннерах; на буклетах, программах мероприятий, презентациях. 

 Каждая группа имеет свое название и эмблему, которая изображена на входной 

двери, в раздевальной и игровой. 

В ДОУ организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

воспитательных задач. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения     

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Ключевые правила ДОО. 

При реализации Программы воспитания педагог: 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания детей. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО. Традиции ДОО: 

- основные государственные и народные праздники («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «Новый год», 

«Масленица» и др.); 

- тематические мероприятия («День открытых дверей», «День Здоровья», «Неделя             

безопасности», «Театральная неделя» и др.); 

- социальные и экологические акции («Бессмертный полк», «Кормушка для птиц» 

и др.). 

- выставки совместного творчества детей и родителей. 

Традиции и ритуалы группы: 

 «Поздравление с днем рождения» 

     Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать                 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
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 «Изготовление подарков своими руками» 

     Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе                

благоприятного климата, развитие творческих навыков. 

 «Выставки детского творчества» 

     Цель: приобщение детей к совместному творчеству, с целью установления                     

доброжелательной атмосферы в группе, сплочению детского коллектива. 

 «Семейная мастерская» 

     Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

 «Встреча с интересными людьми» 

     Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями,             бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

 «Театрализованный вечер» 

     Цель: обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, способствовать               

творческому развитию, и приобщению к общечеловеческим ценностям. 

 «В гостях у книжки» 

     Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 «Экскурсия в библиотеку» 

     Цель: вызывать у детей интерес к чтению, желание знать историю своего народа,  

приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 «Экскурсия в школу» 

    Цель: готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую                готовность к школьному обучению. 

 «Мы идем в музей» 

    Цель: вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 

Воспитатель должен соблюдать 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 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. 
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Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 

Ориентиры для педагогов ДОО в оформлении РППС: традиционные ценности                     

российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, эстетическое); основные государственные и народные праздники. 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды 

групп           детского сада является акцент, сделанный педагогами, на разнообразном 

материале по краеведению и патриотическому воспитанию (по ознакомлению с 

Тюменью, Тюменской областью, Россией). 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

С учетом этнокультурных и региональных особенностей знакомим детей: с родным               

городом; природой Тюменской области; костюмами, играми, традициями, 

праздниками народов, проживающих в Тюменской области. 

3.9.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», 

«Дерево настроения», «Правил поведения» и др.); 

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, 

поведение, культура общения, речь и др.) 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.); 

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

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

смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», 

«Лаборатория» и др.). 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая 

из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 
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их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

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

в которой будет возможным приблизить учебно- -воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

В средних и старших группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 

 

3.9.3.3. Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

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

смыслов у всех участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

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

с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

 

                  3.9.3.4.  Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с        

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с          

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и                

оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: воспитание любви к своей семье, своему городу, родному 
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краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным                   

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к             

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о              

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,                 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого   

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное        

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для                

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,  

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и                  

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту                 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», 

        «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к                  произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,  

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
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миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и   

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала   

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению                  гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых  

качеств. 

 

         Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

                     

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста        

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы. 

Виды: сотрудничество; взаимодействие. 

Формы: 

- участие в работе совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях         

родителей; 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- мастер-класс; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных мероприятий: праздников и развлечений; 

- проведение конкурсов и выставок; 

- создание мини-музейных экспозиций, коллекционирование; 

- организация совместной проектной деятельности; 

- проведение социально-значимых акций; 

- проведение опросов, анкетирование; 

- информационные стенды; 

- тематические папки-передвижки, 

- буклеты; 

- выпуск газет; 

- размещение информации на официальном сайте ДОУ; 

-         взаимодействие в социальных сетях. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность общения участников образовательных               
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отношений обеспечивается созданием и функционированием групп в социальных 

сетях, электронной перепиской. 

Официальный сайт в сети Интернет обеспечивает открытость и доступность 

информации о деятельности ДОУ, способствует эффективному взаимодействию 

между участниками образовательного процесса (педагогами и семьями 

воспитанников). 

 

3.9.3.5. События образовательной организации. 

Событие - это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором активность   

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

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

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

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Проекты 

воспитательной 

направленности 

Проекты реализуются по всем направлениям воспитания 

(патриотическое, духовно-нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

эстетическое), в  соответствии с тематикой плана 

воспитательной работы. 

Праздники Ежегодно проводимые мероприятия, связанные с основными 

государственными, народными и региональными 

праздниками, в которых участвуют все дети группы, ДОО. 

Организуются в соответствии с планом воспитательной 

работы. 

Общие дела Творческие, интересные и значимые для дошкольников дела, 

которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми («День 

именинника», досуги, показ спектакля для детей из другой 

группы, участие в социальных акциях и др.) 

Прогулка Прогулка. Направления воспитания: патриотическое 

(воспитанию у детей любви к родному городу); духовно-

нравственное и социальное (совместная деятельность); 

познавательное (наблюдения в природе); физическое и 

оздоровительное (подвижные игры, эстафеты); трудовое 

(труд в природе); эстетическое (воспитание любви к 

прекрасному, к природе). 

Режимные моменты 

(прием пищи, 

подготовка ко сну и 

прочее) 

Прием пищи. Направления воспитания: трудовое (дежурство); 

социальное (приобщение к столовому этикету, воспитание 

культуры поведения за столом). 

Свободная игра Игры, в которых формируется отношение к труду, 

осваиваются нормы и правила поведения и др. Сюжетно-

ролевые игры, связанные с трудом, профессиями; правилами 

поведения в общественных местах (транспорт, музей и т.д.) и 
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др. 

Свободная 

деятельность 

Свободная деятельность. Направления воспитания: духовно-

нравственное и социальное (воспитание культуры поведения 

и отношений, соблюдение правил этикета, принятых в 

обществе). Говоря о культуре поведения, выделяют понятия 

«нравственное правило» и «нравственная норма». 

Необходимым условием успешного усвоения нравственных 

норм в дошкольном возрасте является организация практики 

поведения. Имеется в виду деятельность, где приобретаемые 

правила могли бы при соответствующих условиях 

превращаться в норму поведения каждого ребенка. 
 

3.9.3.6. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях – это ведущая форма                          

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОО. 
 

Перечень конкретных 

видов организации 

совместной 

деятельности 

в образовательных 

ситуациях 

Воспитательный потенциал 

ситуативная беседа,  

вопросы рассказ, советы 

Основным назначением бесед, используемых в 

воспитательной практике, является привлечение детей к 

оценке поступков, событий, явлений общественной жизни 

и на данной основе формирования у них соответствующего 

отношения к окружающей действительности. 

Беседа состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

педагог обосновывает тему. На втором, основном этапе 

беседы дается  материал для обсуждения. Затем педагог 

начинает ставить вопросы так, чтобы воспитанники 

свободно высказывали свои мнения, приходили к 

самостоятельным обобщениям и выводам. На последнем, 

заключительном этапе педагог обобщает все 

высказывания, на их основе формулирует наиболее 

разумное, по его мнению, решение обсуждаемой 

проблемы. 

Рассказ как метод воспитания – это небольшое по объему 

логичное изложение событий, которые содержат 

наглядный пример или анализ тех или иных моральных 

понятий и действий. Прежде всего, рассказ пробуждает 

положительные чувства, он учит сопереживанию, 

раскрывает содержание той или иной нормы, представляет 
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положительный или отрицательный образ героя. 

Рассказ дополняет знания воспитанников о нормах и 

правилах поведения людей в разнообразных ситуациях и 

способствует стремлению следовать положительному 

образцу и избегать недостойного. 

Метод рассказа дает возможность воспитанникам с новых 

нравственных позиций оценивать свое собственное 

поведение и жизнь детского коллектива. 

Социальное 

моделирование, 

воспитывающая 

(проблемная) ситуация, 

составление рассказов 

из личного опыта 

Моделирование социальных ситуаций позволяет вовлечь 

детей в живое общение, учит обращать внимание на 

проблемы,                            возникающие в реальной 

действительности, находить выход из раз- личных 

ситуаций. Опыт, полученный детьми при 

непосредственном участие в беседе, лучше запоминается, и 

при возникновении подобной проблемы в жизни, ребенок 

уже готов к ее решению. 

В педагогике метод воспитывающих ситуаций позволяет 

одновременно решать две задачи: диагностировать уровень 

развития требуемых качеств и воспитывать эти качества. 

Воспитывающая ситуация, это естественная или 

преднамеренно созданная обстановка, в которой 

воспитанник вынужден действовать и в своих действиях 

обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. 

Таким образом, воспитатель может оценить, в каком 

состоянии находится детский коллектив и каждый из его 

членов на данном этапе, и правильно построить 

воспитательный процесс. 

Создается воспитывающая ситуация с целью 

формирования у воспитанников определенных навыков, 

опыта правильного                 поведения. Это, например, 

ситуация распределения обязанностей и поручений, 

подарков и наград, выбора между личным и общественным 

и т.п. 

 

чтение художественной 

литературы с                 

последующим 

обсуждением и вы- 

водами, сочинение рас- 

сказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение          

стихов наизусть 

Художественная литература несёт в себе огромный 

воспитательный потенциал, т.к. является традиционным 

средством формирования духовно-нравственных 

ценностей. Произведения художественной литературы 

позволяют детям расширить и обогатить свой 

эмоциональный опыт, формировать нравственные чувства 

и оценки, нормы нравственного поведения. 

Педагог помогает дошкольникам переносить эти чувства и  

эмоции в повседневную жизнь, в реальное взаимодействие 

со сверстниками: видеть и понимать эмоции, 

эмоциональное состояние окружающих; повторять в 

жизненных ситуациях нравственное поведение героя 

произведения (помогать, защищать, сопереживать); 

обнаруживать в жизни ситуации, похожие по своей 
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нравственной сути с описанными в произведении и др. 

театрализация,                 

драматизация,

 этюды- 

инсценировки,                

разучивание и 

исполнение песен 

Воспитательный потенциал театрализации - в больших 

возможностях педагога, который через интерес, 

удовольствие, развлечение может донести до ребенка 

главные человеческие ценности, привлечь внимание к 

важным событиям, осмыслить собственные и чужие 

поступки. 

рассматривание и                    

обсуждение книжных 

иллюстраций и картин, 

просмотр видеороликов, 

презентаций, 

мультфильмов 

Воспитательным потенциалом обладают иллюстрации в 

детских книгах, которые открывают новые смыслы 

отдельных слов и                  самого произведения. 

Выполняя социализирующую функцию,                

иллюстрации формируют у детей знания о разных моделях 

поведения людей, помогают приобрести навыки 

понимания мыслей и чувств других людей. 

Особое воспитательное значение имеют жанровая картина 

и портрет т.к. они созвучны опыту детей. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства 

проявляется и в том, что в процессе восприятия детьми 

художественных произведений актуализируется 

потребность в отображении увиденного в собственную 

изобразительную деятельность. 

организация выставок 

(книг, репродукций кар- 

тин, тематических или 

авторских, детских         

поделок и тому 

подобное) 

Выставочная работа предоставляет дополнительные 

возможности для осуществления воспитания по всем 

направлениям. 

Художественные выставки. Знакомство с произведениями 

художников, жанрами изобразительного искусства, с 

народными промыслами. 

Выставки-конкурсы. Вовлечение в совместную 

деятельность детей, родителей и педагогов. 

Выставки детского творчества, персональные выставки 

работ 

одарённых детей (рисунок, лепка, аппликация, поделки из 

разных материалов). 

Познавательные выставки. Расширение представлений 

детей о разных материалах, о рукотворном мире, 

знакомство с образцами изделий, профессиями. 

Музейно-исторические выставки. Знакомство детей с  

историческими событиями, приобщение к музейной 

культуре, воспитание любви к Родине. 

Эколого-краеведческие выставки. Знакомство с природой 

города и края, формирование экологической культуры, 

воспитание                   нравственных и эстетических 

чувств. 

Книжные выставки: посвященные праздникам, памятным 

датам; жанрам литературы; о жизни и творчестве 

выдающихся людей. 
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экскурсии (в музей, в 

школу и тому подобное), 

посещение спектаклей, 

выставок 

Экскурсионная деятельность обладает значительным 

образовательным и воспитательным потенциалом. 

Экскурсию можно рассматривать как наглядный метод 

получения определенных знаний и воспитания путем 

посещений по заранее разработанной теме определенных 

объектов со специальным  руководителем (экскурсоводом). 

Экскурсия является эффективным способом организации 

более интересного, познавательного и разнообразного 

воспитательно- 

 образовательного процесса. 

Экскурсия предполагает путешествие в коллективе, что 

само по себе воспитывает в личности необходимость 

существования в обществе. К тому же происходит 

знакомство с социально- культурными и нравственно-

этическими правилами в процессе пребывания в местах 

туристского интереса, что также                 анализируется и 

запоминается ребенком, формируя нравственную 

составляющую его личности. 

Важнейшей частью эстетического воспитания является     

художественное воспитание, использующее в качестве 

воспитательного воздействия средства искусства, 

формирующее специальные способности и развивающее 

дарования в определенных его видах — изобразительном, 

музыкальном, вокальном, хореографическом, театральном, 

декоративно-прикладном и др. С этой точки зрения 

экскурсионная программа должна быть наполнена 

посещением музеев, выставок, картинных галерей, 

памятников архитектуры и искусства, с обязательной 

информационной составляющей в виде экскурсионной 

информации. 
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игровые методы 

(игровая роль, игровая 

ситуация, игровое 

действие и               

другие) 

Воспитывающий потенциал игры всегда зависит, во-

первых, от содержания познавательной и нравственной 

информации,                  заключённой в тематике; во-

вторых, от того, каким героям подражают дети; в-третьих, 

он обеспечивается самим процессом игры как 

деятельности, требующей достижения цели, 

самостоятельного нахождения средств, согласования 

действий с партнёрами, само- ограничения для достижения 

успеха и, конечно, установления доброжелательных 

отношений. Игры, таким образом, дают детям очень 

важный навык совместной работы. 

Использование игры как воспитательного средства 

позволит                   достичь значительных результатов. 

Ребенку не нужно многократно повторять правила 

поведения в общественных местах, за столом, на празднике 

и т.д. Достаточно показать это на примере игры и дать 

возможность попрактиковаться в их применении вплоть до 

выработки устойчивого навыка. 

Играя в сюжетно-ролевые игры, дети быстро вживаются в 

роль взрослого и сами становятся инициаторами 

выполнения                         существующих норм и правил. 

Разыгрывания разных форм поведения позволят детям 

выбрать именно те, которые считаются нормой в обществе. 

Таким образом, у дошкольников формируются модели 

правильного поведения. 

В игре ребенок приобретает основные навыки общения, 

качества, необходимые для установления контакта со 

сверстниками. Игра является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его морально-

волевых качеств. 

демонстрация                   

собственной 

нравственной позиции 

педагогом, личный 

пример педагога, при- 

учение к вежливому                 

общению, поощрение 

(одобрение, тактильный 

контакт, похвала,                

поощряющий взгляд) 

Личный пример педагога несет в себе воспитательные 

цели, и он (педагог) постоянно должен помнить о важности 

своего личного примера. 

Личный пример педагога в поступках, деятельности, 

внешнем                 виде оказывает самое прямое 

воздействие на воспитание детей      дошкольного возраста. 

Это накладывает на педагогов, большую                  

ответственность, ведь, чем больше педагог стремится к                  

совершенству, тем больше хочет быть похожим на него 

ребёнок. 

Для более точной конкретизации личности воспитателя 

был                   разработан документ о профессиональном 

стандарте педагога, в ко- тором раскрываются не только 

профессиональные качества, но и моральные, 

необходимые для формирования личности ребенка. 
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3.9.3.7. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды                     

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

 

Перечень конкретных позиций Краткое описание 

знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

- символы муниципального образования 

(флаг, герб Тюмени); 

- государственная символика (флаг, герб 

России) 

компоненты среды, отражающие                     

региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОО 

О Тюмени, Тюменской области: 

- карты, фото, иллюстрации, открытки,            

тематические альбомы, слайды; 

- легенды, предания, стихотворения; 

- альбомы для раскрашивания; 

- детские рисунки, поделки 

компоненты среды, предоставляющие 

ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с              

особенностями традиций 

многонационального российского народа 

О России: 

- карты, фото, иллюстрации, открытки,                

тематические альбомы, слайды; 

- иллюстрированные детские 

энциклопедии; 

- тематические дидактические, настольно-

печатные игры (праздники, народы); 

- пазлы, кубики (достопримечательности,          

природные особенности); 

- альбомы для раскрашивания; 

- детские рисунки, поделки; 

- предметы старины и народно-

прикладного      искусства, игрушки, 

куклы в национальных костюмах; 

- сказки народов России, иллюстрации к 

ним; 

- пословицы и поговорки о Родине; 

- былины, изображения былинных 

богатырей; 

- наглядные материалы «День Победы» 

(фото, ил- люстрации, открытки, 

тематические альбомы, репродукции 

картин) 



99 
 

компоненты среды, отражающие                       

экологичность, природосообразность и 

безопасность 

- наглядные пособия, иллюстративный 

материал для развития экологической 

культуры: наборы картин (растительный 

и животный мир нашей полосы, жарких 

стран, северных широт), муляжи, 

дидактические игры и др. 

- комнатные растения; инструменты для 

ухода за растениями; 

- мини-огород, цветники, ягодники и др.; 

- материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и 

пособия); 

- схемы и макеты (проезжая часть, 

светофор, дорожные знаки). 

- материалы и оборудование, 

моделирующее  транспортную среду 

города: автодорожка для изучения ПДД. 

компоненты среды, обеспечивающие               

детям возможность общения, игры и сов- 

местной деятельности 

- фотоальбомы отражающие жизнь 

группы и              детского сада; 

- игровое оборудование, игрушки, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин»,                   

«Парикмахерская», «Больница», 

«Гараж» и т.д.; 

- неоформленный или 

полифункциональный           материал, 

который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей, а 

также маркеров игрового пространства. 

 

компоненты среды, отражающие                     

ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей 

- картинки, изображающие членов семьи;                             

отражающие сюжеты общения, 

совместные дела детей и взрослых и др.; 

- набор фигурок «Семья» 

компоненты среды, обеспечивающие              

ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования,               

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную кар- тину мира 

- библиотека для детей (книги различных 

жанров), научно – популярные книги, 

книжки с картинками: природа, научные 

явления, энциклопедии; 

-календарь погоды, дневники 

наблюдений; 

- сезонные растительные объекты 

(посадки                  рассады, различных 

цветочных культур и посевы для 

получения зелени, и проведения опытов 

и наблюдений); 

- объекты для исследования, приборы,                 

вспомогательные материалы; 

-образно-символический и знаковый 

материалы (карточки-схемы по 
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проведению опытов, карты наблюдений и 

др.); 

- природные объекты коллекции; 

- тематические наборы картинок, 

знакомящие с  рукотворным и 

природным миром; наукой; 

техническими достижениями 

человечества; 

- настольно-печатные игры 

компоненты среды, обеспечивающие     

ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства 

компоненты среды, обеспечивающие   

ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта 

- приборы домашнего обихода – 

комплект; 

- игрушки для сюжетно-ролевых игр о 

труде       взрослых – комплект; 

- дидактические игры о профессиях, 

орудиях труда; 

- набор фотографий, репродукции, 

сюжетных       картин о профессиях 

взрослых; 

- тематические наборы картинок, 

знакомящие с       рукотворным миром; 

трудом и др.; 

- детская художественная литература о 

профессиях и видах труда взрослых – 

комплект; 

- предметы, необходимые для 

обеспечения              посильного труда: 

фартуки и т.д. 

стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

организации физкультурно- 

оздоровительной работы; 

- спортивное оборудование и инвентарь 

для              физической активности 

детей в группе и на участке, атрибуты к 

подвижным играм; 

- спортивная площадка, спортивно-

игровое оборудование. 

 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному 

компоненту. 
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3.9.3.8. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство: содержание образовательного процесса МАДОУ 

детского сада № 155 города Тюмени строится с учетом активного взаимодействия с 

социумом и поиском новых форм социального партнерства.  

 

Перечень конкретных позиций                   Описание деятельности 

участие представителей 

организаций- партнеров в 

проведении отдельных              

мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и 

региональные, праздники, 

торжественные мероприятия, 

конкурсы и тому подобное) 

Филиал Муниципального 

автономного учреждения 

культуры города Тюмени 

«Централизованная городская 

библиотечная система» 

«Библиотека № 10» 

тематические беседы, 

акции 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры города 

Тюмени дом культуры 

"Поиск" (МАУК ДК "Поиск") 

концерты 

Муниципальное автономное 

учреждение Информационно 

– методический центр города 

Тюмени 

Конкурсы, акции 

Информационно-

методический портал 

«Детские сады Тюменской 

области» 

Конкурсы, акции 

проведение на базе организаций- 

партнеров различных 

мероприятий,  событий и акций 

воспитательной направленности 

МАОУ СОШ № 32 экскурсии, 

агитбригада 

Филиал Муниципального 

автономного учреждения 

культуры города Тюмени 

«Централизованная городская 

библиотечная система» 

«Библиотека № 10» 

экскурсии 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры города 

Тюмени дом культуры 

"Поиск" (МАУК ДК "Поиск") 

 

конурсы 

МАУ ДО ДЮСШ Старт XXI 

Век города Тюмени 

Соревнования, 

эстафеты, 

спортивные 

праздники 

 

Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы:  

1. Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, 

взаимопосещений музеев, библиотек;  
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2. Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса через 

проведение интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе  

ДОУ, так и МАОУ СОШ № 32 г. Тюмени;  

3. Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с помощью 

участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, программах, 

организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями, информационно 

методическим центром.  

 
3.9.4. Организационный раздел Программы воспитания 

3.9.4.1. Кадровое обеспечение 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с планированием, организацией, 

обеспечением воспитательной деятельности 

Заведующий Разрабатывает нормативные документы, необходимые для 

организации и реализации задач Программы воспитания. 

Принимает меры по укомплектованию детского сада      

квалифицированными работниками. 

Обеспечивает развитие и укрепление материально-

технической базы детского сада, создание необходимой для 

осуществления        вос питательной деятельности 

инфраструктуры; условий, позволяющих педагогическому 

коллективу реализовать воспитательную работу. 

Осуществляет управление воспитательной работой на уровне 

ДОО, контроль за выполнением Программы воспитания. 

Организует работу коллектива педагогических работников,  

направ ленную на достижение высокой эффективности 

воспитательной работы с детьми. 

Организует работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье. 

Анализирует воспитательную работу в ДОО с целью принятия 

управленческих решений. 

Контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной работе. 

Методист, старший 

воспитатель 

Содействует непрерывному профессиональному развитию и 

росту педагогов, организует повышение квалификации 

педагогов в сфере воспитания детей 

Организует наставничество с целью оказания помощи 

молодым воспитателям в профессиональном становлении. 

Координирует деятельность педагогических работников в 

проектировании образовательной среды ДОО. 

Обеспечивает оснащение ДОО методическими материалами и 

средствами по направлениям воспитания. 

Планирует воспитательную работу в ДОО на учебный год. 

Осуществляет методическое руководство деятельностью                 

педагогических работников, обеспечивает выполнение ООП 

ДО ДОО, в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспечивает взаимодействие воспитателей и других 

специалистов ДОО для решения задач Программы воспитания. 

Осуществляет организационно-координационную работу при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий. 

Содействует созданию благоприятных условий для                    
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индивидуального развития и формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему 

воспитания. Контролирует работу педагогов в части 

планирования и осуществления воспитательного процесса. 

Организовывает проведение мониторинга состояния 

воспитательной работы в ДОО. 

Участвует в инновационной, проектной деятельности по 

проблемам воспитания детей. 

Руководит творческими группами педагогов по                              

воспи тательной работе. Оказывает учебно-методическую и 

научную поддержку всем участникам образовательного 

процесса. 

Обеспечивает методическое сопровождение материалов 

деятельности педагогов на семинарах, конферен циях по 

проблемам воспитания детей. 

Организует участие детей и педагогического коллектива в 

конкурсах, соревнованиях в рамках воспитательной работы. 

Осуществляет взаимосвязь и сотрудничество в работе детского 

сада, семьи и социума. 

Обеспечивает проведение совместных мероприятий в ДОО, а 

также с другими общеобразовательными учреждениями и 

социальными партнерами в рамках воспитательной работы. 

Осуществляет работу по обеспечению                       

информацион ной открытости воспитательной работы 

осуществляемой в ДОО (сайт). 

Педагог-психолог Учитель-

логопед 

Содействуют педагогическому коллективу, администрации,   

родите лям в воспитании детей дошкольного возраста: 

диагностика; консультирование родителей; психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с 

ОВЗ и других категорий; оказание психолого-педагогической и 

логопедической помощи. 

Воспитатель Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Планирует и осуществляет воспитательную деятельность с 

воспитанниками. 

Проводит мониторинг уровня развития воспитанников. 

Внедряет и реализует современные инновационные 

технологии, формы и методы воспитательной работы. 

Взаимодействует с семьями воспитанников в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Постоянно взаимодействует со специалистами ДОО по 

вопросам воспитания. 

Планирует и организует оснащение развивающей предметно-

пространственной среды группы, выставки работ 

воспитанников, участие детей в конкурсах разного уровня и 

другие мероприятия. 

Создает условия для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья. 
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Музыкальный                 

руководитель 

Координирует работу педагогического персонала и родителей    

(законных представителей) по вопросам музыкального 

воспитания детей. 

Определяет содержание музыкальной деятельности с учетом                  

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей          

воспитанников, используя современные формы и методы 

воспитания. Внедряет и реализует современные технологии, 

знакомит дошкольников с достижениями мировой и 

отечественной музыкальной культуры. 

Организует и проводит массовые мероприятия с 

воспитанниками в рамках Программы воспитания совместно с 

воспитателями и                  другими специалистами ДОО 

(музыкальные вечера, развлечения, фестивали, фольклорные 

праздники и т.д.). 

Планирует и организует оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды для реализации образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Обеспечивает выполнение программы музыкального 

воспитания детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Проводит мониторинг уровня развития музыкальных 

способностей воспитанников. Консультирует педагогов по 

вопросам планирования мероприятий музыкально-

эстетического цикла и создания условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Организует консультации, мастер-классы, открытые 

просмотры для родителей воспитанников. 

Организует совместную деятельность родителей и детей, 

проводит музыкальные праздники с активным привлечением 

родителей. 

Инструктор 

по физической культуре 

Обеспечивает безопасность воспитанников при проведении                         

физических и спортивных мероприятий. 

Развивает у детей интерес и ценностное отношение к занятиям              

физической культурой. 

Способствует формированию двигательного опыта детей                   

(овладения основными движениями), потребности в 

двигательной активности и физическом развитии. 

Планирует и реализует содержание деятельности по                    

образовательной области «Физическое развитие» с учетом 

возраста, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы и методы 

воспитания. 

Внедряет и реализует современные технологии по 

физическому воспитанию, знакомит дошкольников с 

достижениями российских спортсменов. 

Организует и проводит массовые мероприятия с 

воспитанниками в рамках Программы воспитания

 совместно с воспитателями 

и другими специалистами ДОО (спортивные состязания,                         

квест- игры, олимпиады, эстафеты и т.д.). 

Планирует и организует оснащение развивающей предметно-                    

пространственной среды для реализации образовательной 
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области 

«Физическое развитие». 

Обеспечивает выполнение программы физического 

воспитания                детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Проводит мониторинг уровня физического развития                     

воспитанников. 

Организует ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов с передовым 

опытом в области                   физической культуры. 

Организует совместную деятельность родителей и детей, 

проводит физкультурные досуги, спортивные праздники с 

активным                      привлечением родителей. 

 

3.9.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Локальные акты ДОО: 

- штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующих 

воспитательную деятельность; 

- должностные инструкции педагогов ДОО, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

- приказ о создании рабочей группы по разработке Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в ДОО; 

- рабочие программы педагогов; 

- годовой план работы ДОО; 

- договора о сотрудничестве с другими организациями. 

 

3.9.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

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

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических,    этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную                 социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с  
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особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития 

личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой   

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка. Речь идет не только о физической 

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

применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка  

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции  

организации  или группы, план воспитательной работы 

 

Планирование составлено с учетом практического руководства  

«Воспитателю о воспитании». 

 

Комплексно-тематическое планирование. 
 

Сроки 

реализации 

Тема 

месяца 

Ценность – доминанта 

месяца 

Сентябрь Энциклопедия почемучек Познание 

Октябрь Мир профессий Труд 

Ноябрь Сундучок семейных игр Семья 

Декабрь Красота вокруг нас Красота 

Январь Зимние забавы Здоровье 

Февраль Я и мои друзья Дружба 

Март  «Поиграем в сказку» Человек 

Апрель Мир природы Природа 

Май Страна, в которой я живу Родина 

 

Традиции ДОО: 

- основные государственные и народные праздники; 

- тематические мероприятия; 

- социальные и экологические акции; 

- выставки совместного творчества детей и родителей. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 
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дата Основные государственные и народные праздники, 

памятные даты 

январь 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

27 марта  

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 
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4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее воскресенье 

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 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

* Раздел 4 п. 36.4. ФОП ДО 

Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ детский сад № 155 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания  

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского 

рисунка «Золотая 

осень» 

4-7 лет сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка 

семейного 

творчества «Дары 

осени» 

1-7 лет октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

рисунка «Мамин 

портрет» 

4-7 лет ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Конкурс семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

1-7 лет декабрь старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

рисунка «Ларец 

новогодних чудес» 

4-7 лет декабрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка детских 

рисунков 

«Народные 

промыслы». 

4-7 лет январь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 
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«Тюменские 

узоры» 

Выставка детских 

рисунков «Виды 

вооруженных сил» 

4-7 лет февраль старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка- конкурс 

детского рисунка 

«Природа в 

рисунках детей», 

«День земли» 

4-7 лет февраль старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка рисунков 

«Букет для мамы» 

2-7 лет март старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс семейного 

творчества 

(поделки из 

природного 

материала) 

«Природа – 

глазами детей» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Фотовыставка 

«Детское 

автокресло» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка- конкурс 

детского рисунка 

«Великий День 

Победы», 

«Помним, славим, 

гордимся» 

2-7 лет май старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка детского 

рисунка «Моя 

Родина-Россия» 

3-7 лет июнь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка-конкурс 

детского рисунка 

«Ах, лето», «Мир 

насекомых» 

2-7 лет июль старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детского 

рисунка  «Дары 

лета»  

2-7 лет август старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздники 

«День знаний», 

День рождения 

детского сада 

«Антошка» 

2-7 лет сентябрь музыкальные руководители, 

воспитатели, старшие воспитатели 

«Праздник осени» 2-7 лет октябрь музыкальные руководители 

старшие воспитатели 

«День матери» 2-7 лет ноябрь музыкальные руководители, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

«Новый год» 2-7 лет декабрь музыкальные руководители, 

старшие воспитатели 
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«Будем в армии 

служить, будем 

Родину любить!» 

3-7 лет январь музыкальные руководители, 

инструктора по физической 

культуре, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

«Мамин праздник» 2-7 лет март музыкальный руководитель,  

старший воспитатель  

«День Победы» 3-7 лет май музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«Выпускной бал» 6-7 лет май музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«День защиты 

детей» 

2-7 лет июнь музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«День рождения 

Тюменской 

области» 

2-7 лет июль музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«До свидания 

лето!» 

2-7 лет август музыкальный руководитель,  

воспитатели всех возрастных 

групп 

Фольклорные мероприятия 

День народных 

песен «Осенняя 

ярмарка»» 

3-7 лет октябрь музыкальный руководитель  

«Ярмарка народных 

подвижных игр» 

3-7 лет ноябрь музыкальный руководитель 

«Спешите все 

сюда! В гости 

Коляда пришла» 

2 -7 лет январь музыкальный руководитель 

«Масленица» 2-7 лет март музыкальный руководитель,  

старшие воспитатели 

День фантазий «В 

гостях у сказки» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели 

«День семьи, 

любви и верности» 

3-7 лет июль музыкальный руководитель  

старшие воспитатели 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

«Всемирный день 

мытья рук, День 

Здоровья» 

2-7 лет октябрь воспитатели всех возрастных 

групп 

Просмотр детского 

познавательного 

видеофильма о 

пользе прививок 

3-7 лет декабрь воспитатели  всех возрастных 

групп 

«Гигиена зрения: 

смотрите на мир 

здоровыми 

глазами!» 

3-7 лет январь старшие воспитатели 

Тематическая 

проблемная беседа 

по профилактике 

ОРВИ и гриппа 

«Делаем прививку 

от гриппа» 

5-7 лет февраль старшие воспитатели 
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Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла Катя 

заболела» 

3-5 лет май музыкальный руководитель  

Развлечение 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров!» 

3-5 лет июль старшие воспитатели 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он 

есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально значимой 

деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

 
 

 

4.1.1. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда  рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной 

и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
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п.31.1. ФОП ДО 

РППС рассматривается 

как часть 

образовательной среды 

и фактор, 

обогащающий развитие 

детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности 

п.31.2. ФОП ДО  

РППС включает 

организованное 

пространство 

Территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, 

технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы 

и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

п.31.3. Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В 

соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

п.31.4. ФОП ДО 

 РППС ДОО создается 

как единое 

пространство, 

Все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, 

согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

п.31.5. ФЛО ДО 

При проектировании 

РППС ДОО учитывает 

 Местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых 

находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их 

деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп; 

 возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

п.31.6. ФОП ДО 

С учетом возможности 

реализации 

образовательной 

программы ДОО в 

различных 

организационных 

моделях и формах 

РППС ДОО 

соответствует 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

п.31.8. ФОП ДО 

РППС ДОО 

обеспечивает 

возможность 

реализации разных 

видов индивидуальной 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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и коллективной 

деятельности: 

п.31.11. ФОП ДО 

В ДОО созданы 

условия для 

информатизации 

образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

ДОО имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. При 

наличии условий может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

4.1.2. Материально-техническое обеспечение Адаптированной 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи. 

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, учебно- 

наглядными пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют требованиям 

и нормам правил пожарной, санитарно-гигиенической безопасности и 

эпидемиологическому режиму. 
 

п.32.1. В ДОО созданы 

материально-

технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Федеральной 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", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 

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, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры 

ДОО 
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п.32.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

п.32.3. ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

п.32.4. ДОО имеет 

необходимое 

оснащение и 

оборудование для всех 

видов воспитательной и 

образовательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), 

педагогической, 

административной и 

хозяйственной 

деятельности: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 

театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, 

учитель- дефектолог, педагог-психолог); 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет; 

 7) оформленная территория и оборудованные участки для 

прогулки ДОО. 

п.32.5. Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

 

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений:  
 STEМ – лаборатории; 

 Кабинет лего – конструирования и робототехники; 

 Соляная комната;  

 Игротеки;  

 метеостанции на территории ДОУ; 

 музея воинской славы, 

 и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

п.32.7. МАДОУ оснащено специальным оборудованием для организации 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

п.32.8. В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе: 

 расходные материалы, 

 подписки периодических изданий и электронных ресурсов,  

 методическую литературу,  

 техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания,  

 спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, 
 услуг связи,  

 информационно-телекоммуникационные сети Интернет. 

 

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-
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технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и 

видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, мастерских, 

мультстудий, игротек, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, музеев, 

соляных комнат и других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОО 

предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, 

в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, 

в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими 

лицами. 

Содержание, организация и условия осуществления образовательного процесса 

детей дошкольного возраста направлены на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

В детском саду функционируют: 
 Спортивный зал 

 Музыкальный зал 

 Медицинский кабинет 

 Спортивная площадка 

 Кабинеты логопедической помощи 

 STEM - лаборатория 

 Игровые участки, оснащенные в соответствии с требованиями 

 Кабинет лего – конструирования и робототехники 

 Музей воинской славы 

 Соленая комната 

В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи.  

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют требованиям и нормам 

правил пожарной, санитарно-гигиенической безопасности и эпидемиологическому 

режиму.  

В группах Учреждения созданы здоровьесберегающие условия: образовательный 

процесс строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями, высвобождено пространство для организации двигательной 

активности детей созданы спортивные уголки с нетрадиционным и физкультурным 

оборудованием, что позволяет проводить индивидуальную и подгрупповую работу. 

Развивающая среда в группах включает в себя наличие мини физкультурных 

центров с классическим набором спортивного и другого инвентаря (дорожки 
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«здоровья»). 

Группы оснащены здоровьесберегающим оборудованием бактерицидными 

лампами, ионизаторами, воздухоочистителями. 

Для осуществления доврачебной медицинской помощи, профилактических 

осмотров, вакцинации наших воспитанников в детском саду функционирует 

медицинский кабинет, включающий в себя: кабинет для осмотра детей, изолятор, 

прививочный кабинет.  

Соленая комната вносит большой вклад в работу по оздоровлению воспитанников, 

дети могут подышать очищенным воздухом. Воздух лечебного помещения 

спелеокамеры насыщен высокодисперсным сухим аэрозолем поваренной соли. Этот 

аэрозоль имеет ярко выраженные гипоаллергенные и гипобактериальные свойства, 

проникая в легкие, он препятствует развитию инфекционных возбудителей, 

способствует угасанию воспалительных процессов. Оздоровление в спелеокамере 

оказывает муколитическое, саногенное, противовоспалительное, бронходренажное, 

иммуномодулирующее влияние на ткани органов дыхания. 

Для детей, имеющих нарушения речи в детском саду имеется  логопедические 

кабинеты для коррекционной работы, постановки звуков, автоматизации, развития 

психических познавательных процессов артикуляционной и мелкой моторики детей. 

Кабинеты логопеда, его организация и оснащение, соответствует современным 

требованиям, служит центром для коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речевого развития. 

Спортивный зал оснащен разнообразным инвентарем для спортивных игр и 

упражнений, тренажерами оборудованием.  

Музыкальный зал, позволяющий заниматься ритмикой и хореографией, 

оборудованный современной видео-, аудио-  и мультимедийной техникой. 

Игровые участки содержат малые архитектурные формы для развития основных 

видов движений, организации двигательной активности на воздухе. 

 Спортивная площадка, оборудована разнообразными спортивными снарядами. 

Здесь проводятся утренняя гимнастика и образовательная деятельность, зимой здесь 

дети учатся ходить на лыжах. На физкультурной площадке проводятся спортивные 

праздники и досуги, спортивные соревнования. 

 Футбольная площадка покрыта современным покрытием «Эластур», вокруг поля 

сделана огораживающая сетка, установлены игровые ворота.  

 В рекреациях учреждения размещены различные стенды для родителей, 

сотрудников, включающие в том числе и информацию по охране жизни, укреплению 

здоровья, коррекции разных отклонений у детей, развитию их физической культуры. 

Организация и расположение предметов развивающей и оздоравливающей среды в 

групповых комнатах, кабинетах, залах рационально, логично, доступно, отвечает 

эстетическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

техники безопасности, возрастным особенностям детей, обеспечивает им 

эмоциональный комфорта.  

В рекреациях учреждения размещены различные стенды для родителей, 

сотрудников, включающие в том числе и информацию по охране жизни, укреплению 

здоровья, коррекции разных отклонений у детей, развитию их физической культуры. 

Таким образом, материально-технические условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей и взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
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Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Образовательная деятельность 

с детьми 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Игры 

 Трудовая деятельность 

 Творческая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Детская мебель 
 Книжный уголок 

 Уголок развития речи 

 Уголок художественного творчества 

 Игровая кукольная мебель для режиссёрской игры 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин»,   «Парикмахерская»,   «Больница»,   «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Уголок познания, природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные 

игры, лото, развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок, в том числе с нетрадиционным 

оборудованием, «дорожкой здоровья» 

 Уголок сенсорного развития 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Уголок социализации, патриотического воспитания и 

краеведения 

 Здоровьесберегающее оборудование: бактерицидные 

лампы, ионизаторы, кулеры, воздухоочистители, 

кварцевые лампы в спальных комнатах 

Спальное помещение: 
 Дневной сон 

 Спальная мебель 

Помещения приёмных в 

группах: 
Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 
 

 

 Информационный уголок для родителей 
 Выставка детского творчества 
 Папки – передвижки с наглядным материалом 

просветительского характера для родителей 
 Раздаточная информация педагогического просвещения 

для родителей в форме брошюр 

Игровые участки  Малые архитектурные формы для развития основных 

видов движений, организации двигательной активности 

на воздухе 

 Веранды 
 Выносной материал 
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Кабинеты дополнительного 

образования: 

 Образовательная деятельность в 

рамках дополнительных 

образовательных услуг 

 Тематические досуги 

 Творческие гостиные 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей 

 Столы и стулья 
 Развивающие игры 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал, репродукции 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, Богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Подборка: диски, детские презентации, аудио – видео 

материалы 
 Компьютер, проектор 

Физкультурно - музыкальные 

залы: 

 Образовательная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической музыкальной литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр, музыкальная фонотека 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Мини-батут 

 Тренажёры 

 Нестандартное оборудование для развития движений 

 Мягкие модули 
 Массажные дорожки 

Изостудия  Изостолы для рисования 
 Материал для изобразительной деятельности 

 Мальберт 
 Демонстрационный материал 

Методический кабинет: 

 Осуществление методического 

сопровождения педагогов 

 Организация  консультаций, 

семинаров, педагогических 

 Библиотека педагогической и методической литературы 
 Библиотека периодических изданий 

 Методические пособия для организации образовательной 

деятельности с детьми 

 Опыты работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров-практикумов 
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советов, круглых столов, 

дискуссий, тренингов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

 по различным направлениям 

развития 

 

Медицинский кабинет  Кабинет для осмотра детей 
 Изолятор 
 Прививочный кабинет 

Логопедический кабинет  Дидактический материал для коррекционной работы, 

постановки звуков, автоматизации, развития психических 

познавательных процессов артикуляционной и мелкой 

моторики детей. 

 Ноутбук 

 Логопедический стол 
 Набор зеркал 

Спортивная площадка  Разнообразные спортивные снаряды, выносной материал 
 Футбольные ворота 

 Сетки для ручного мяча 

 Корзины для баскетбола 
 Выносное физкультурное оборудование 

Рекреации  Стенды для родителей, сотрудников, включающие в том 

числе и информацию по охране жизни, укреплению 

здоровья, коррекции разных отклонений у детей, развитию 

их физической культуры 

 Телевизионные панели 

 Оснащение для галерей и выставок 
 Бизиборды 

 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе: 

 расходные материалы, 

 подписки периодических изданий и электронных ресурсов, 

 методическую литературу, 

 техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, 

 спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, 

 услуг связи, 

 информационно-телекоммуникационные сети Интернет. 
 

4.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации программы 

*Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы МАДОУ д/с № 155 города 

Тюмени соответствует Федеральной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022. 
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Примерный перечень 

художественной 

литературы 

Малые формы 

фольклора Русские 

народные сказки 

Былины 

Сказки народов мира 

Произведения поэтов и писателей 

России Литературные сказки 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Примерный 

перечень 

музыкальных 

произведений 

Слушани

е. Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические 

движения Этюды 

Танцы, пляски 

Характерные 

танцы Хороводы 

Музыкальные 

игры Игры с 

пением 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценировки и музыкальные 

спектакли 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Примерный перечень 

произведений 

изобразительного 

искусств 

Иллюстрации, репродукции 

картин Иллюстрации к книгам 

Примерный 

перечень 

анимационных 

произведений 

*Примерный перечень анимационных произведений для 

реализации программы соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022 для детей дошкольного 

возраста (с пяти лет) 
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4.3. Кадровые условия реализации Адаптированной 

программы для детей с ТНР 
Обязательная часть 

Реализация Основной общеобразовательной обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых должно соответствовать 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Основной 

общеобразовательной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной 

группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Основной общеобразовательной программы или отдельных ее компонентов, в связи 

с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

 

 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация Основной общеобразовательной программы ДОО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и 

иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы ДОО 

должна создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

 

4.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

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 в учреждении установлен с учетом 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 
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собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

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

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 

с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста не более 

от 1,5 до 3 

лет 
10 минут 

 от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста не более 

от 1,5 до 3 

лет 
20 минут 

 от 3 до 4 лет 30 минут 

 от 4 до 5 лет 40 минут 

 от 5 до 6 лет 

50 минут 

или 75 

минут 

при 

организа

ции 1 

занятия 

после 

дневного 

сна 

 от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями не 

менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 года 12 часов 

 4 - 7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна не менее 1 - 3 года 3 часа 

 4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее 
для детей до 

7 лет 

3 часа в 

день 
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Суммарный объем двигательной активности не менее все возрасты 
1 час в 

день 

Утренний подъем не ранее все возрасты 
7 ч 00 

минут 

Утренняя зарядка, продолжительность не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

 

Вид организации 

Продолжительность либо 

время нахождения ребенка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов 

2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим 

временем нахождения в 

организации) 

 8 - 10 часов 
завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

 11 - 12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин, второй ужин 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно; 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

 В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-

21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены 

требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 
 

                               Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет  

  

                                                Содержание   Время   

                                        Холодный период года     

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность   07.00-08.00   

Утренняя гимнастика   08.00-08.10   

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1355/prilozhenie/viii/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1355/prilozhenie/viii/
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Подготовка к завтраку, завтрак   08.20   

Игры, подготовка к занятиям   08.40-09.00   

Занятия в игровой форме по подгруппам   09.00-09.10   

09.20-09.30   

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)   

09.30-10.00   

Подготовка к прогулке, прогулка   10.10-11.40   

Второй завтрак <Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20>  10.00   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей   

11.40-12.00   

Подготовка к обеду, обед   12.00 - 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры   

12.30-15.30   

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей   15.45-16.00   

Занятия в игровой форме по подгруппам   16.00-16.45 

Подготовка к ужину. Ужин.   16.45-17.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей   

17.00-18.30   

Уход детей домой   18.30-19.00   

                                                       Теплый период года   

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика   

07.00-08.30   

Подготовка к завтраку, завтрак   08.30-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   09.00-9.30   

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам   

09.30-11.30    

Второй завтрак <Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20>  10.30 -11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   11.30-12.00   

Подготовка к обеду, обед   12.00-12.30   

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры   

12.30-15.30   

Полдник   15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам   

15.45-16.35   

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину   16.35-16.45   

Ужин   16.45-17.00   

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей   

17.00-19.00   

Уход детей домой   до 19.00   

  

 

 

                                         Примерный режим дня в дошкольных группах  

  

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
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Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

(не менее 10 минут), 

подготовка к завтраку. 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Завтрак 08.20 – 8.50 08.20- 8.50 08.20-8.50 08.20-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

09.00-09.15 09.00-09.20 08.50-09.15 08.50-09.20 

09.25-09.40 09.30-09.50 09.25-09.50 09.30-10.00 

   11.55-12.25 

Второй завтрак  <Пункт 

8.1.2.1 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20> 

10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.40 

Обед 12.00 12.20 12.25 12.30 

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 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 16.00-15.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.45 16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 

Ужин 16.45 16.50 17.00 17.00 

Игровая деятельность. 

Кружки. Прогулка. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

09.00-09.20 09.00-09.15 09.00-09.15 - 
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Второй завтрак <Пункт 

8.1.2.1 СанПиН 

2.3/2.4.359020> 

10.30 10.30 10.30 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

09.20-12.00 09.15-12.00 09.10-12.00 09.00-12.00 

Обед 12.00 12.20 12.25 12.30 

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 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 15.50 15.50 15.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.45 16.00-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 

Ужин 16.45 16.50 17.00 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.10 17.15 17.15 17.15 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

*Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня в учреждении соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

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

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 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 

 Ежедневно организуется сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута детей, в рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции 

развития детей, продвижение детей, имеющих особые образовательные 

потребности, в том числе предпосылки одарённости. 
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4.5. Календарный план воспитательной работы 

Обязательная часть 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

дата основные государственные и народные праздники, памятные даты 

январь 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 
армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 
День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно) 

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 
8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

27 марта  

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 
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Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

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 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 155 

города Тюмени в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания  

Мероприятия Возраст 

воспита

нников 

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского 

рисунка «Золотая 

осень» 

4-7 лет сентябрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка семейного 

творчества «Дары 

осени» 

1-7 лет октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Выставка детского 

рисунка «Мамин 

портрет» 

4-7 лет ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Конкурс семейного 

творчества 

«Новогодняя игрушка» 

1-7 лет декабрь старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Выставка детского 

рисунка «Ларец 

новогодних чудес» 

4-7 лет декабрь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка детских 

рисунков «Народные 

промыслы». 

«Тюменские узоры» 

4-7 лет январь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка детских 

рисунков «Виды 

вооруженных сил» 

4-7 лет февраль старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка- конкурс 

детского рисунка 

«Природа в рисунках 

детей», «День земли» 

4-7 лет февраль старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка рисунков 

«Букет для мамы» 

2-7 лет март старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Конкурс семейного 

творчества (поделки из 

природного материала) 

«Природа – глазами 

детей» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Фотовыставка «Детское 

автокресло» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Выставка- конкурс 

детского рисунка 

«Великий День 

2-7 лет май старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 
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Победы», «Помним, 

славим, гордимся» 

Выставка детского 

рисунка «Моя Родина-

Россия» 

3-7 лет июнь старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Выставка-конкурс 

детского рисунка «Ах, 

лето», «Мир 

насекомых» 

2-7 лет июль старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Выставка детского 

рисунка  «Дары лета»  

2-7 лет август старшие воспитатели, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Праздники 

«День знаний», День 

рождения детского сада 

«Антошка» 

2-7 лет сентябрь музыкальные руководители, 

воспитатели, старшие воспитатели 

«Праздник осени» 2-7 лет октябрь музыкальные руководители 

старшие воспитатели 

«День матери» 2-7 лет ноябрь музыкальные руководители, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

«Новый год» 2-7 лет декабрь музыкальные руководители, 

старшие воспитатели 

«Будем в армии 

служить, будем Родину 

любить!» 

3-7 лет январь музыкальные руководители, 

инструктора по физической 

культуре, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

«Мамин праздник» 2-7 лет март музыкальный руководитель,  

старший воспитатель  

«День Победы» 3-7 лет май музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«Выпускной бал» 6-7 лет май музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«День защиты детей» 2-7 лет июнь музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«День рождения 

Тюменской области» 

2-7 лет июль музыкальный руководитель,  

старший воспитатель 

«До свидания лето!» 2-7 лет август музыкальный руководитель,  

воспитатели всех возрастных 

групп 

Фольклорные мероприятия 

День народных песен 

«Осенняя ярмарка»» 

3-7 лет октябрь музыкальный руководитель  

«Ярмарка народных 

подвижных игр» 

3-7 лет ноябрь музыкальный руководитель 

«Спешите все сюда! В 

гости Коляда пришла» 

2 -7 лет январь музыкальный руководитель 

«Масленица» 2-7 лет март музыкальный руководитель,  

старшие воспитатели 

День фантазий «В 

гостях у сказки» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели 
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«День семьи, любви и 

верности» 

3-7 лет июль музыкальный руководитель  

старшие воспитатели 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

«Всемирный день 

мытья рук, День 

Здоровья» 

2-7 лет октябрь воспитатели всех возрастных 

групп 

Просмотр детского 

познавательного 

видеофильма о пользе 

прививок 

3-7 лет декабрь воспитатели  всех возрастных 

групп 

«Гигиена зрения: 

смотрите на мир 

здоровыми глазами!» 

3-7 лет январь старшие воспитатели 

Тематическая 

проблемная беседа по 

профилактике ОРВИ и 

гриппа «Делаем 

прививку от гриппа» 

5-7 лет февраль старшие воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» 

3-5 лет май музыкальный руководитель  

Развлечение 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

3-5 лет июль старшие воспитатели 

    

 

4.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 
содержание образовательных областей может реализовываться в различных 
видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и др.), 
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 
конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальной 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 
движениями). 
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 
детей с ТНР в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных 
по возрастным группам. 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
5.1.  Краткая презентация Программы 

Адаптированная программа для детей с ТНР 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) и федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149), п.2.13. ФГОС ДО. 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

адаптированная программа 

АОП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 2-х лет до 8-ми лет. 

Образовательная программа ДОУ: 
обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет, в 

том числе одарённым детям и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по всем 

основным направлениям Программы, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школьному обучению. 

Для детей – инвалидов и детей с ОВЗ (ТНР). 

- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с 

учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

 

Для одарённых детей. 
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому одарённому ребёнку с 

учетом рекомендаций специалистов (воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога); 

- консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Возрастные категории детей. 

От 2 лет – до 3 лет – ранний 

возраст Дошкольный возраст. 

От 3 лет до 4 лет 

От 4 лет до 5 лет 

От 5 лет до 6 лет 

От 7 лет до 8 лет 

*Возрастные особенности развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода Программы совпадают с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1022 (п.15.1-15.3). 
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2) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей с ТНР 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo 

- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с ТНР); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Принципы в работе с семьями воспитанников: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
создание единой развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе 

Формы сотрудничества с семьёй 

Консультирование родителей, индивидуальные 

беседы. Общие и групповые родительские 

собрания. 

Приобщение родителей к реализации тематического периода. 
Дни открытых дверей, открытые просмотры

 образовательной деятельности. 

Анкетирование. 
Проведение круглых столов, мастер – классов, 

тренингов. Совместные с родителями выставки. 

Издательская деятельность для родителей: выпуски раздаточной 

информации в форме брошюр; стендовая информация; новости на сайте 

детского сада. 

Размещение ежедневной информации об образовательной 
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деятельности с детьми «Мы сегодня». 

Совместная деятельность: проекты. 

Исследование социального статуса семей воспитанников 
Исследование социального статуса семей воспитанников проводится 

ежегодно, в сентябре и является фундаментом для совершенствования 

планирования работы с родителями, направленной на личностно-

ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года 

позволяют сделать вывод о наметившейся тенденции к увеличению молодых 

и многодетных семей. Практическое применение данных исследования, 

позволяет построить гармоничные взаимоотношения в рамках 

педагогического треугольника: педагог – ребёнок – родитель.
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