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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 37» для обучающихся с ТНР (далее АОП и Программа) разработана рабочей группой 

учреждения в составе: заведующий И.Б.Паутова, старший воспитатель О.Ю.Овсянникова, 

учитель-логопед, дефектолог Т.А.Максимова и педагог-психолог Т.Н.Тихомирова в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809), 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 37». 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум.  
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Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью, адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы ДОУ. 

В вариативной части организационного раздела представлены: описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей ДОУ, организация режима дня и организация 

деятельности психолого-педагогического консилиума (ППК) МАДОУ 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Программа также содержит информацию по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных учреждением условий внутри образовательного процесса. 
 

II. Целевой раздел Программы. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики, планируемые результаты освоения Программы 

и описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов. 

2.1. Пояснительная записка  

2.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1. Реализация содержания АОП ДО; 

2.Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 
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в том числе их эмоционального благополучия; 

4.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

7.Формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
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актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1.3. Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей с ТНР. 

МАДОУ «Детский сад № 37» находится в городе Череповце, Вологодской области. 

С целью повышения качества и эффективности образовательного процесса реализация 

Программы осуществляется с учётом территориальных региональных особенностей: 

национально-культурных, демографических, природно-климатических и экологических, 

культурно-исторических, социальных. 

1)   Природно-климатические и экологические 

    Город Череповец находится на северо-западе России в Вологодской области, 

сравнительно недалеко от крупных российский городов и портов, с которыми он связан 

воздушным, речным и железнодорожным транспортом. 

    Череповец расположен на берегах реки Ягорбы при впадении её в реку Шексну. 

Климатические условия характерны для районов, находящихся в средней полосе. 

Проведение оздоровительных мероприятий и режимных моментов строится с учётом 

данных особенностей климата и природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья воспитанников. 

2) Национально-культурные и демографические 

    Население города Череповца более 350 тысяч человек. С 20 года наблюдается 

снижение населения города, уменьшается рождаемость. Но наблюдается рост численности 

за счет миграционных процессов. Череповец самый крупный город, промышленный центр 

и транспортный узел Вологодской области, поэтому в последние годы увеличился приток 

людей из соседних стран (Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Китая и 

др.). При реализации содержания образовательных областей необходимо введение задач 

на формирование толерантного отношения подрастающего поколения к людям других 

наций, а также на их социализацию. 

3) Культурно-исторические 

    Крупнейшие предприятия города – металлургический завод ПАО «Северсталь», 

химические заводы компании «ФОСАГРО», сталепрокатный завод, судостроительно-

судоремонтный, фанерно-мебельный комбинат, завод железобетонных изделий и 

конструкций, завод силикатного кирпича и т.д. Развитая промышленная инфраструктура 
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города обуславливает наличие экологических проблем, и, как следствие, ухудшение 

состояния здоровья всех контингентов граждан. За последние годы резко возросла 

численность воспитанников с проблемами здоровья. Особенности экологического 

состояния местности обуславливают необходимость углубленной работы по сохранению 

и укреплению здоровья подрастающего поколения.  

Вологодская область имеет интересную историю, разнообразные и самобытные 

культурные традиции. Традиционная культура и фольклор родного края решают 

множество педагогических задач, в первую очередь - задачу формирования личности, 

воспитание детей нравственно и физически здоровыми, любящими свою малую Родину, 

духовно богатыми. Поэтому, при ознакомлении детей с искусством предпочтение 

отдается произведениям авторов Вологодской области (писателей, поэтов, композиторов, 

художников), образцам местного фольклора и народным художественным промыслам 

родного края (вологодское кружево, чернь по серебру –великоустюгская северная чернь, 

резьба по бересте – шемогодская резьба, гончарное искусство – ерговская керамика и т.д.). 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Всего в ДОУ функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, 

рассчитанные на 300 детей: шесть групп для детей раннего возраста и семь групп для 

детей дошкольного возраста. 

Особенности развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

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

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

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

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

Левиной)
1
. 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

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

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

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

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

                                                     
1
 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

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

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

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

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звуково-

го оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

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

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

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

могут выделить отдельные звуки в слове. 

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

Левиной)
2
.  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 
                                                     
2
 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

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

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 

[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков
- 
 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 
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перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

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

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

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

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развитият(по Р. Е. 

Левиной)
3
. 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Выделяют 3 уровня речевого развития при ТНР. На фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памят-

ник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

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

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний су-
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ществительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных 

и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

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

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

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

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

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

   Особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР являются: 

 Потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и 

невербальным); в формировании социальной компетентности.  

 Развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности. Трудности в 
усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии 

понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи. 
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 Учет возможностей ребенка (его индивидуального темпа обучения, речевых и 

коммуникативных возможностей, продвижения в образовательном пространстве и 

т.п.), реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению. 

 Необходимость концентрического подхода к изучению учебного материала.  

 Организация здоровье сберегающего режима; 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, создание благоприятной речевой 

среды в домашних условиях. 

2.1.4. Планируемые результаты освоения АОП для детей с ТНР, 

представленные в виде целевых ориентиров. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.1.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

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

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

2.1.4.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 
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функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

2.1.4.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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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). 

2.1.4.4. Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования.  

2.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности и 

развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся по Программе 

2.1.5.1. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-   не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-   не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

2.1.5.2. Развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 
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получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования сфокусирована на оценивании 

психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; учитывает образовательные 

предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка 

с ТНР, семьи, педагогических работников, общества и государства; включает как оценку 

педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; использует единые инструменты, 

оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

III. Содержательный раздел Программы 

3.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) 

на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 
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среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями города Череповца, местом 

расположения ДОУ и педагогическим коллективом. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями педагоги 

ДОУ следуют общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами ДОУ принимает во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

3.1.2.  В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

3.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.1.1. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.1.2. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.1.3. ФАОП ДО ОВЗ 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Парциальные 

программы 

Методические пособия 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

«Истоковедение» 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (2-3 года). 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

 Синфа А.Я., Шахомирова Л.Ю. Будь здоров, малыш 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Т.Н.Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию и лепке в 

игре»  

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова 

 «Дорожная азбука в детском саду» Е.Я.Хабибулина 

«Играют мальчики», «играют девочки» Е.И.Касаткина 

«Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» 

Е.К.Ривина 

«Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания» Р.С.Буре 

«Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России» сост. 

Т.Н.Доронова 

Методические рекомендации по профилактике детского 

ДТТ//ГИБДД г.Вологда 

«Игра в жизни дошкольника» Е.И.Касаткина 

«Разноцветные игры» К.Ю.Белая 

«Я и мир» Л.Л.Мосалова 

 

3.1.3. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

3.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.2.1. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.2.2. ФАОП ДО ОВЗ 
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3.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.2.3. ФАОП ДО ОВЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Парциальные 

программы 

Методические пособия 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

 

«Познавайка» 

М.А.Арсёновой 

 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» (Банк 

России) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (2-3 года). 

«Ребёнок и окружающий мир» О.В.Дыбина  

 «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Экологическое воспитание в детском саду» О. А. 

Соломенникова  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

«Умственное воспитание детей дошкольного возраста», под 

ред.Н.Н.Подъякова 

«Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» Т.Д.Рихтерман 

«Ознакомление дошкольников с природой» 

С.А.Веретенникова 

«Познавательное развитие в дошкольном детстве» 

Н.Е.Веракса 

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса 

«Планы занятий по программе «Развитие» для средней, 

старшей и подготовительных групп» под.ред.Л.А.Венгера, 

О.М.Дьяченко 

«Дидактические игры» Е.В.Карпова 

«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

Л.В.Артемова 

«Давайте поиграем: математические игры для детей» 

А.А.Столяр 

«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями» В.А.Дрязгунова 

«Развитие познавательных способностей детей» 

Л.Ф.Тихомирова 

«Экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста» Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова 

«Точные сказки» Т.А.Шорыгина 

 

3.1.4. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
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развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

3.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.3.2. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.3.3. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.3.4. ФАОП ДО ОВЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

Младенческий и ранний возраст 

- Башинская Т.В., Пятница Т.В.  Как разговорить болтуна?- Минск : Мозырь, ООО ИД 

"Белый Ветер", 2008. 

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А.  Начинаем говорить. Развитие речи. Для детей от 0 до 3 лет 

-  Паритет, 2004. 

- Борисенко М.Г., Т. А. Датешидзе, Н. А. Лукина учимся слушать и слышать.- СПб: 

Паритет,  2003. 

- Борисенко М.Г, Лукина Н.А. Чтобы чисто говорить, надо... (Развитие общеречевых 

навыков) - СПб.: Паритет, 2005. 

- Герасимова А.  Малыш учится говорить. - ОЛМА Медиа групп, 2007. 

- Дедюхина Г.В., Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребенком. -  М.: «Техинформ»МАИ, 1997. 

- Диагностика и коррекция речевого развития детей раннего возраста/Под ред. 

Л.С.Сековец - Н.Новгород: Автосинтез,2005. 

- Закаревская О.В. Развивайся, малыш!: Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. - М.: ГНОМ и Д, 2008. 

- Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. - 

М.:Творческий центр, 2010 

- Кривцова Т. А. Программа занятий по речевому развитию детей 2-3 лет: 

Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2010. 

- Нищева Н.В. Занимаемся вместе. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить— М.: Geleos Publishing House; 

Капитал Трейд Компани, 2010. 

- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - СПБ.: 

Детство-Пресс , 2009. 

- Янушко Е. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет. -Теревинф, 

2007. 

 

Младший дошкольный возраст: 

- Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слова у детей». – СПб.: Детство – Пресс, 2005. 
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- Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года)». – М., 1991. 

- Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». – М., 

1981. 

- Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л. Новоселова. – 

М., 1985. 

- Лялина Г.М. «Воспитание и развитие речи детей раннего возраста». – М., 1981. 

- Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

логопедической группе детского сада». – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

- Садовникова Л.Г. «Ваш ребенок начинает говорить». – СПб., 1996. 

- Селивёрстов В.И. «Речевые игры с детьми». – М.: Владос, 1994. 

- Сутеев В.Г. «Сказки и картинки». – М., 1977. 

- Тихеева Е.И. «Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста». – М., 1981. 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

Средний дошкольный возраст: 

- Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений  слоговой  

структуры  слов у детей» 

- Альбом дошкольника. «Развитие фонематического восприятия» 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа» 

- Ванюхина Г.А. «Речецветик» 

- «Грамматика в картинках. Говори правильно. Для занятий с детьми 3 – 7 лет» под ред. 

Бывшевой А. 

- Гризик Т.И. «Занимательная грамматика» 

- Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. «Учимся говорить. 55 способов  общения с неговорящим 

ребенком»  

- «Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей 

детсадов» под ред. Селиверстова В.И. 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» 

- Кириллова Е.В.  «Логопедическая работа с безречевыми детьми» 

- Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. «Формирование слоговой структуры слова: 

логопедические задания» 

- Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» 

- Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в средней группе для 

детей с ОНР» 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи» 

- Новиковская О. «Альбом  по развитию речи. Для самых маленьких» 

- Осипова Т.А. «Организация работы по развитию фонематического восприятия у детей 

раннего возраста с помощью специальных игр и упражнений» 

- Рыбина Э. В. «Дидактические игры по подготовке  к звуковому анализу» журнал 

«Дефектология».  - 1989.  - № 4. 

- Сазонова Н., Куцина Е. «Лексика, грамматика, связная речь» 

-  Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» 

- Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Картинный материал» 

- Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного звукопроизношения» 

 

Старший дошкольный возраст: 

- Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
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- Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие. - СПб.: Детство-

пресс,1999. 

- Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи: учебное пособие. – М.: АСТРЕЛЬ. 2006. 

- Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие. – СПб.:  КОРОНА  принт, 2004. 

- Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя). - СПб., СОЮЗ, 1999.  

- Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. – СПб.: КАРО,2008.  

- Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М.: ВЛАДОС, 1994. 

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: Методическое пособие. – Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

- Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи». - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 1999. 

- Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений».- СПб., «Детство-пресс», 1999. 

- Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие 

для логопедов воспитателей и родителей. - М.:ГНОМ и Д. 2001 

- Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет. - М.: Гном Пресс, 2006 

- Ястребова А.В., Лазаренко О.И. Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи. – М.: АРКТИ, 2001. 

3.1.5. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

3.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.4.1. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.4.4. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.4.5. ФАОП ДО ОВЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

http://pedlib.ru/Books/5/0231/5_0231-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0231/5_0231-1.shtml
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные 

программы 

Методические пособия 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Л. В.  Куцакова 

 

О.П.Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

 

А.И.Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

 

И.А. Лыкова    

«Цветные ладошки» 

 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

«Ладушки» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (2-3 года). 

Т.Н.Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию и лепке в 

игре»  

И.А.Лыкова: 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).   

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

«Поэтический образ природы в детском рисунке» 

Л.В.Компанцева 

«Художественный труд в детском саду» И.А.Лыкова 

«Дети слушают музыку» К.В.Тарасов, Т.Г.Рубан 

«Раз ступенька, два ступенька – будет песенка» 

Е.А.Дубровская 

Т.С.Комарова: Изобразительная деятельность в детском саду 

 

3.1.6. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

3.1.6.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.5.4. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.6.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи и содержание соответствуют п.32.5.5. ФАОП ДО ОВЗ 

3.1.6.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Задачи и содержание соответствуют п.32.5.6. ФАОП ДО ОВЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные 

программы 

Методические пособия 

«Как воспитать 

здорового ребёнка» 

В.Г.Алямовская 

 

«Физическая культура 

дошкольников» 

Л.Д.Глазырина 

 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года). 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (2-3 года). 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

 Синфа А.Я., Шахомирова Л.Ю. Будь здоров, малыш 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Пензулаева Л. И.: 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года) 

 Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Большая книга игр для детей» О.Н.Козак 

 «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» Л.Ф.Тихомирова 

«Основы индивидуального здоровья человека» Э.М.Казин 

«Методика проведения подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

«Формирование здорового образа жизни» Т.Г.Карепова 

 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
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Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
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не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа педагога с детьми ведется через реализацию образовательных областей в 

течение дня: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое и их интеграцию. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке занятий игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: 

д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием занятий. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания 

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

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
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культурой, занятий плаванием в соответствии с правилами действующих СанПиНов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –

 выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на групповом участке; 

- свободное общение педагога с детьми. 

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
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различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

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

сетях). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Сфера 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью,экспресс-опросы 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

По мере 

необходимости 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В течение года 

 

В течение года 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, управляющем совете; 

педагогических советах, Городском 

родительском совете, в экспертных 

группах при проведении смотров 

конкурсов 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной  

на повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи, «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»); 

-памятки; 

- сайт ДОУ;  

- распространение семейного опыта; 

-консультации, семинары-практикумы, 

конференции; 

- мастер-классы; 

-родительские собрания; 

- выпуск групповых стенгазет  

В течение года 

по годовому плану 

 

По плану групп 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей (законных 

представителей) в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Каникулярная неделя 

- Совместные праздники, развлечения 

- Театральные разъезды 

- Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-Творческие отчеты кружков 

- Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

- Участие в городских семейных 

мероприятиях Всероссийский день бега, 

Лыжня России и др. 

По плану 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По возможности 

По плану 

 

Постоянно  

 

1 раз в год 

По плану 

 

По плану 

 

Планируемыми результатами работы с родителями (законными представителями): 

1. Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

2. Повышение уровня родительской компетентности; 

3. Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

3.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

3.5.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

3.5.2. Задачи программы: 

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. 

3.5.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 родителями (законными представителями). 

3.5.4. 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

3.5.5. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

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

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 
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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. 

3.5.6. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

3.5.7. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

3.5.8. 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: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
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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. 

3.5.9. 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 родителями 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

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

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

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
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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. 

2. 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. 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

4. 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 
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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. 

3.5.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

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

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

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

3.5.11. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 



37 
 

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. 

3.5.12. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

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

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
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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. 

3.5.13. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

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

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

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

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

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

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
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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. 

3.5.14. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

3.5.15. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

3.5.16. 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. 

3.6. Рабочая программа воспитания. 

3.6.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.6.2. Целевой раздел. 

3.6.2.1. Цель, задачи и принципы Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

3.6.2.2. Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

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

1. Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

3. Общности (сообщества) ДОУ: 

1). Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 
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незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2). Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. 

3). Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4). Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5). Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 
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4. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

5. Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

3.6.2.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

3.6.2.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 
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рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

3.6.2.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 
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сотрудничество уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.6.3. Содержательный раздел. 

3.6.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 
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из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 
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значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 
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(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

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

разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

3.6.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

МАДОУ «Детский сад № 37» расположен в Вологодской области, в 

Индустриальном районе города Череповца, в трёх корпусах, открытых после 

реконструкции в 2015 и в 2018 годах, стоящих недалеко друг от друга и включает в себя 

13 групп общеразвивающей направленности.  

Основу экономического потенциала Череповца составляют предприятия черной 

металлургии и химического комплекса. Ведущими предприятиями города являются АО 

"Северсталь", АО «Северсталь-метиз», АО «ФосАгро-Череповец». Также в городе 

действуют предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, 

строительного комплекса.  

Город Череповец не только промышленный, но и культурный центр. 

В городе находится более двадцати учреждений культуры, театры, творческие 

коллективы, образовательные учреждения культуры. В городе расположен старейший в 

области музей, на базе которого создано Череповецкое музейное 

объединение. Череповец — единственный город в России, который, не являясь 

областным центром, имеет классический университет — Череповецкий государственный 

университет. Что и предопределяет энто – и социокультурное содержание воспитательной 

работы в ДОУ. Вологодская область имеет интересную историю, разнообразные и 

самобытные культурные традиции. Традиционная культура и фольклор родного края 

решают множество педагогических задач, в первую очередь - задачу формирования 

личности, воспитание детей нравственно и физически здоровыми, любящими свою малую 

Родину, духовно богатыми. Поэтому, при ознакомлении детей с искусством предпочтение 

отдается произведениям авторов Вологодской области (писателей, поэтов, композиторов, 

художников), образцам местного фольклора и народным художественным промыслам 

родного края (вологодское кружево, чернь по серебру – великоустюгская северная чернь, 

резьба по бересте – шемогодская резьба, гончарное искусство – ерговская керамика и т.д.). 

В окружении детского сада находятся: Дворец спорта им. Я.П.Соломоника, клуб 

«Ветеран» компании «Северсталь», памятник и сквер имени Ю.А.Гагарина, обелиск 

воинской Славы «Штыки», МАОУ «Женская гуманитарная гимназия», школы и детские 

сады.  

Воспитательный процесс предусматривает ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Вологодской области, воспитание любви к 

родной природе, позволяет вести углубленную работу экологической направленности.  

Природное и социальное окружение позволяют акцентировать внимание детей на 

материале характерном конкретно для нашего города.  Это, в частности, касается 

природного окружения; традиций города; профессиональных особенностей взрослой 

части населения города Череповец; исторических событий; достижений наших земляков в 

различных сферах деятельности.  

Значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых участвует ДОУ; 

В рамках работы по приоритетному направлению - экологическое воспитание - 

ДОУ участвует в городском комплексном экологическом проекте «Наш общий дом» при 
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поддержке комитета охраны окружающей среды мэрии города Череповца, целью которого 

является: воспитание   экологической   культуры   как    системы   экологических     

знаний, чувств экологического мышления, сознания и оправданного поведения. Детский 

сад участвует в совместных проектах, конкурсах и мероприятиях.  

В рамках физического и оздоровительного направления работы, ДОУ участвует в 

городской программе «Школа мяча». 

Также в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста ведётся работа по 

формированию основ финансовой грамотности. Основная цель - формировать у 

дошкольников умения: понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; осознавать на 

доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, развивать разумные потребности. 

Ключевые элементы уклада ДОУ; 

1.1. Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия; 

Обучение  и  воспитание в ДОУ объединяются  в целостный  процесс  на  основе  

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью деятельностью ДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,  развития  их  

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Миссия ДОУ заключается в объединении усилий детского сада и семьи и 

социальных партнёров для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребёнка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем. 

Философия детского сада: детский сад – территория успешности каждого. 

1.2. Принципы жизни и воспитания в ДОУ: 

МАДОУ «Детский сад № 37» имеет сформировавшиеся принципы жизни и 

воспитания. Данные принципы реализуются в укладе ДОУ и построены на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи и общества: 

- 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 
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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. 

1.3. Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж; 

МАДОУ «Детский сад № 37» расположен в Вологодской области, в 

Индустриальном районе города Череповца, в трёх корпусах, открытых после 

реконструкции в 2015 и в 2018 годах, стоящих недалеко друг от друга и включает в себя 

13 групп общеразвивающей направленности. Открытые после реконструкции корпуса 

детского сада яркие, современные, оснащённые необходимым оборудованием и 

оформлены в едином стиле. Дизайн ДОУ, групповых и дополнительных помещений 

продуман таким образом, чтобы детям было комфортно, уютно и они имели возможность 

в интересной для себя деятельности развивать свои способности. Неофициальное 

название детского сада – «Бусинка», символом-эмблемой детского сада является 

изображение детей - «бусинок», играющих на цветочной поляне и олицетворяющих 

философию ДОУ: «У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить», 

«Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в комфортной и 

доброжелательной атмосфере». 

Особенности МАДОУ «Детский сад № 37» проявляются в: сложившемся 

стабильном, творческом коллективе единомышленников; в создании комфортных 

условий, эстетической и развивающей среды детского сада; в ритуалах и традициях и 

оказании качественных образовательных, воспитательных и дополнительных услуг, 

использовании современных образовательных технологий. 

Главной особенностью воспитательного процесса в ДОУ является ознакомление 

детей с природно-климатическими условиями и особенностями Вологодской области, 

воспитание любви к родной природе, что позволяет вести углубленную работу 

экологической направленности.  Природное и социальное окружение позволяют 

акцентировать внимание детей на материале характерном конкретно для нашего города.  

Это, в частности, касается природного окружения; традиций города; профессиональных 

особенностей взрослой части населения города Череповца; исторических событий; 

достижений наших земляков в различных сферах деятельности. Также в рамках работы по 

приоритетному направлению - экологическое воспитание - ДОУ участвует в городском 

комплексном экологическом проекте «Наш общий дом» при поддержке комитета охраны 

окружающей среды мэрии города Череповца, целью которого является: воспитание   

экологической   культуры   как    системы   экологических     знаний, чувств 

экологического мышления, сознания и оправданного поведения. Детский сад участвует в 

совместных проектах, конкурсах и мероприятиях. 

1.4. Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ; 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ. Только в этом случае можно 

создать необходимые условия для нормальной жизни и развития детей. 

Взаимоотношения взрослого с детьми строятся на основе равноправия и 

сотрудничества. Педагог не выравнивает детей, не придерживается одного шаблона, 

стандарта, а учитывает индивидуальные особенности каждого ребёнка, ориентируется на 

его интересы, общается с учётом его характера и привычек. К ребёнку педагог относится 
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как к полноправному участнику совместной деятельности и это является благоприятным 

условием для формирования будущей личности, развитию творческого потенциала, 

снижения эмоциональных переживаний и конфликтных ситуаций. 

Родители (законные представители) - полноправные участники воспитательного 

процесса. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель 

взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогического 

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи коллектива – 

создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный эмоциональный настрой, 

получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою профессию, понимать 

её социальную значимость, обеспечивать профессиональную взаимопомощь и поддержку.  

Отношения с социумом осуществляется на основе следующих принципов:  

1.Учета запросов общественности; 

2.Принятия политики детского сада социумом; 

3.Формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

4.Сохранение имиджа учреждения в обществе; 

5.Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

В ДОУ создаётся возможность расширять культурно - образовательную среду на 

широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимодействия в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

1.5. Ключевые правила ДОУ; 

Ключевые правила ДОУ разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданского кодекса, Семейного кодекса, Федеральным законом № 273 – 

ФЗ от 21.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной 

образовательной программой ДОУ, Уставом ДОУ, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН. Ключевые правила МАДОУ «Детский сад № 37» отражены в 

локальных нормативных актах, принятых на педагогическом совете, на общем собрании 

работников ДОУ, согласованы с профсоюзным комитетом и советом родителей и 

размещены на официальном сайте учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ «Детский сад № 37»; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

- Положение об охране жизни и здоровья детей; 

- Положение о правах, обязанностях и ответственности работников; 

- Положение о порядке посещения воспитанниками ДОУ; 

- Положение о дополнительных академических правах воспитанников; 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и другие. 

1.6. Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ; 

Уклад МАДОУ «Детский сад № 37» направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции и ритуалы помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и ритуалы 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
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перспективам. Условно традиции и ритуалы можно разделить на: дневные, месячные и 

ежегодные. 

Дневные традиции и ритуалы:  

Встреча детей в группе: благоприятное вхождение ребёнка в группу, создание 

атмосферы доброжелательности и защищённости; 

Утренний круг: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной деятельности, 

воспитание дружелюбного отношения детей друг к другу; 

Дежурство: приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности; 

Вечерний круг: обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня, 

дети учатся осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников, 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга; 

Ритуал ухода из детского сада: эмоциональный комфорт, формирование у ребёнка 

желания прийти в детский сад на следующий день; 

Ритуал приготовления ко сну: создание условий для полноценного дневного сна 

детей – дети ежедневно выбирают как они будут засыпать – под спокойную музыку, 

чтение воспитателем сказки или без посторонних звуков; 

Экран настроения: обучение соответствующим способам выражения своих 

эмоциональных состояний, умению понимать состояния и переживания других 

окружающих, откликаться на эмоциональное состояния другого человека. 

Месячные традиции и ритуалы: 

Чествование именинника: поздравление ребёнка с днём рождения, хоровод 

“Каравай», высказывание пожеланий детьми, сладкое угощение, таким образом 

подчёркивается важность каждого ребёнка в группе; 

Семейный клуб: в рамках семейного клуба выход семей в театр, музеи, участие в 

мероприятиях МЦ и детского сада. 

Наши достижения: на стенде вывешиваются грамоты и сертификаты педагогов, 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

Тематические выставки семейного и детского творчества, фотовыставки в фойе 

детского сада; 

Ежегодные традиции и ритуалы: 

Дни финансовой грамотности: посвящение детей старшего дошкольного возраста в 

“Школу гнома-Эконома», квест, тематическая неделя; 

Совместные праздники для родителей и воспитанников ДОУ: Осенины, Новый год, 

Международный женский день 8 марта; 

Общегражданские праздники: День защитника отечества, День Победы, день отца, 

день матери и так далее; 

Выпускной бал: выпуск детей подготовительных групп в школу, посадка деревьев 

выпускниками «Аллея выпускников»; 

Верещагинские дни в городе Череповце: основные мероприятия проходят с 25 по 

27 октября, в дни рождения братьев – художника-баталиста Василия Верещагина и 

создателя вологодского масла Николая Верещагина; 

День рождения Деда Мороза: к дню рождения главного волшебника страны дети 

учат стихи, готовят открытки и подарки для Деда Мороза, чествуют именинника, поют 

«Каравай», играют в игры; 

Фестиваль исследовательских проектов среди детей старшего дошкольного 

возраста; 

Проведение Дней защиты от экологической опасности: мероприятия в целях 

решения задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

Празднование дня рождения детского сада; 
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Участие в акциях и мероприятиях. 

1.7. Особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ “Детский сад № 

37». 

Заданная укладом ДОУ развивающая предметно-пространственная среда отражает 

федеральную, региональную специфику и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки. РППС организована с учетом отражения ценностей, на которых 

строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда ДОУ экологична, 

природосообразна и безопасна. 

 

Направлени

я воспитания 

Ценности Элементы среды 

Патриотическое Родина, природа Патриотические стенды в фойе детского 

сада 

Патриотические уголки в группах 

Папки-передвижки («День России», «День 

флага» и так далее) 

Изделия народных промыслов, куклы в 

национальных костюмах 

Художественная и познавательная 

литература 

Уголки природы и экологические мини-

музеи на группах 

Озеленение территории, цветники 

Медиатека 

Природный материал, игровое 

оборудование и т.д. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Стенды для родителей данной тематики 

Медиатека о добре и милосердии 

Настольный театр, кукольный театр для 

обыгрывания ситуаций о добре, жизни, 

милосердии и т.д. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Уголки для родителей  

Уголки уединения на группах, стенды «С 

днём рождения!», «Моё настроение» 

Медиатека, игротека, мирилки, 

дидактический материал об эмоциях и 

коммуникации 

Выставки семейного творчества 

Тематические экспозиции к праздничным 

датам о семье (День матери, День отца, 

День пожилого человека и так далее) 

Афиша куда сходить всей семьёй в 

выходной 

Семейные альбомы и гербы 

Игровое оборудование и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Познавательное Познание Уголки познания, экспериментирования и 

конструирования 

Стенды фойе и групп 
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Плакаты, макеты, карты, глобусы, 

энциклопедии 

Настольно-печатные игры, игры и игрушки 

Медиатека, кассы букв и цифр, 

дидактический материал и т.д. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье; жизнь Физкультурные уголки, оборудование для 

двигательной активности, тренажёры 

Спортивный зал с оборудованием 

Стенды, плакаты о З.О.Ж., папки-

передвижки, уголки безопасности 

Спортивная площадка и спортивное 

оборудование на прогулочных участках 

Картотеки и плакаты, медиатека, игры и 

игрушки и т.д. 

Трудовое Труд Оборудование для сюжетно-ролевых игр к 

различным профессиям, куклы - персонажи 

Папки-передвижки «Профессии 

родителей», наборы демонстрационного 

материала 

Стенды «Мы дежурим», необходимое 

оборудование 

Комнатные растения в группе и в фойе, 

оборудование для ухода за ними 

Оборудование для труда в природе и т.д. 

Огород на окне 

Эстетическое Культура и красота Эстетика интерьеров помещений детского 

сада и оборудования 

Эстетика оформления территории детского 

сада 

Предметы искусства (репродукции 

картин), произведения народных 

промыслов 

Поделки, украшения для групп, сделанные 

своими руками 

Уголки творчества (оборудование для 

творческой продуктивной деятельности) 

Музыкальные и театральные уголки в 

группах 

Музыкальные залы, разные виды театра, 

музыкальные инструменты, фото деятелей 

искусства, костюмерная, проектор, ширмы, 

маркеры, медиатека и картотеки 

Книги и пособия и т.д. 

Отличительной особенностью развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада является то, что детский сад ориентирован на развитие активности ребёнка 

по освоению экологических знаний, нравственно-ценностного отношения к природе, 

обогащение опыта экологической деятельности. 

Особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

выстроить воспитательный процесс без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением строится с 
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определением конкретных задач по развитию ребенка с ТНР и конкретной деятельности.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 

с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Характеристика социальных партнёров ДОУ 

Направление 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнёра 

Совместные 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы 

Патриотическое Музей боевой славы 

«Память сердца» 

(клуб «Ветеран») 

Организация экскурсий План работы 

Турфирма «Колумб» Организация 

автобусных экскурсий 

Договор 

Историко-

краеведческий музей 

Организация экскурсий, 

интерактивных 

программ 

План работы 

Социальное МКУ 

«Череповецкий 

молодёжный центр»  

Консультирование 

родителей, проведение 

праздников, мастер-

классов 

План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

БУЗ ВО «ЧГБ» 

Детская 

поликлиника 

Консультирование 

родителей по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики, нормам 

и нарушениям развития 

детского организма 

План работы 

МАУ «Спортивный 

клуб Череповец» 

Массовые старты с 

участием семейных 

команд «Кросс Наций» 

и «Лыжня России» 

Проведение семейных 

спортивных праздников 

План работы 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии, беседы и 

мастер-классы для 

детей 

План работы 

Познавательное МАОУ «СОШ № 

15» 

Проведение экскурсий 

по школе, совместные 

проекты, организация 

совместных занятий-

уроков, организация 

мастер-классов и 

консультаций для 

родителей 

План работы 

Центральная 

городская 

библиотека имени 

В.В.Верещагина 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

План работы 
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викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей. 

Отдел пропаганды 

ГИБДД г.Череповца 

Познавательные беседы 

по ПДД, конкурсы и 

акции 

План работы 

Этико-эстетическое МАУК «Камерный 

театр» 

Театр выходного дня: 

посещение спектаклей 

детьми и родителями в 

выходные дни 

Договор 

МАУК «Городское 

филармоническое 

собрание». 

Череповецкий 

симфонический 

оркестр детям 

Посещение 

музыкальных 

спектаклей детьми, 

выезд артистов в ДОУ 

Договор 

МАУК «ДК 

«Строитель» им. 

Д.Н.Мамлеева 

Посещение детских 

спектаклей, концертов 

План работы 

Экологическое 

воспитание 

Музей природы Организация экскурсий, 

квестов и игровых 

программ 

План работы 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

            МАДОУ «Детский сад № 37» осуществляет работу в группах общеразвивающей 

направленности, всего в детском саду 13 групп: 6 групп для детей раннего возраста и 7 

групп для дошкольного. Детский сад посещают детей с ТНР и ЗПР, для которых 

реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

  Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребёнка с 

нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. 

Совместная работа логопеда с другими специалистами (психологом, музыкальным 

руководителем, воспитателем) и родителями предполагает сочетание коррекционно-

развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на 

ребенка специфическими профессиональными средствами. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Координирующая 

роль в реализации программы принадлежит учителю-логопеду. Система коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, 

предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех 

специалистов ДОУ, но и родителей дошкольников. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 

3.6.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В   целях   реализации   социокультурного   потенциала   региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 



60 
 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

МАДОУ «Детский сад № 37». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ «Детский сад № 37». 

В совместной работе с родителями (законными представителями) изменен 

формат взаимодействия родителей и воспитателей, специалистов: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками воспитательного 

процесса. 

В общении с родителями детей с ТНР активно используются дистанционные 

образовательные технологии.  

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту 

детского сада. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приopитет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, недели 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, мастер-

классы.  

На всех группах созданы и проводятся встречи в семейных клубах. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах 

и  в группе социальной сети «В контакте» МАДОУ «Детский сад № 37», привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в МАДОУ «Детский 

сад № 37», одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи 

со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники). 

Групповые формы работы: родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; родительские собрания, посвященные 

обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в группе социальной сети, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей   (законных   представителей) с 



61 
 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МАДОУ 

«Детский сад № 37» и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее 

эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства ДОУ. 

3.6.4. Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно спроектирован 

командой ДОУ и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События ДОУ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

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

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ДОУ происходит в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

49.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включатьет: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В МАДОУ «Детский сад № 37» вопросами воспитания детей с ТНР занимаются все 

педагогические работники. По организации и реализации воспитательного процесса нет 

дополнительного функционала. 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; - 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; - формирование 

мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 
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разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; - регулирование 

воспитательной деятельности в ДОУ; – контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ 

(в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) - 

стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; - планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на уч. год; - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; - наполнение 

сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; - 

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; -участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; - организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 41 - развитие 

сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, обучающихся; 

 - организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 - подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; - формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – организация 

работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

 - внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации 

работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

Также для организации воспитательной работы с детьми с ТНР привлекаются  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

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

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

IV. Организационный раздел Программы. 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с 

ФАОП ДО. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС в ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
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числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольной 

организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей с ТНР, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны могут трансформироваться: в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей, меняться, 

дополняться и объединяться.  

В группе с детьми с ТНР рекомендуется организовать коррекционную речевую 

зону, в которой будет собран материал по развитию: 

- речевого дыхания; 

- мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

- фонематического слуха; 

- слоговой структуры слова; 

-  связной речи;  

- психических процессов. 

      При подборе составляющих речевой зоны должны учитываться:  

- наполняемость уголка; 

- разнообразие материалов; 

- доступность; 

- системность; 
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- эстетика оформления. 

 Содержание определяется в строгом соответствии с программой, 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования речи 

детей с ТНР. Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит 

многофункциональный характер, используется в разных целях. Игры подобраны в 

порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и коррекцию речи и 

внеречевых психических процессов, составляющих психологическую базу речи. 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а 

также удовлетворяет потребности актуального и ближайшего развития ребенка и его 

саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, необходимо 

систематически производить смену дидактических пособий. 

4.3. Кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации 

Программы. 

4.3.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации Программы МАДОУ укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
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реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение, и другое). 

             Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие педагоги 

под общим руководством старшего воспитателя: воспитатели, музыкальные 

руководители, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с Программой, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а 

также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными 

партнёрами. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента Программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по 

согласованию со специалистами проводит индивидуальную работу с ребёнком. Во второй 

половине дня воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников через организацию 

продуктивных видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации; 

развитию общей моторики; организуются подвижные игры и игры с правилами. 

Учитель-логопед выполняет работу по преодолению недостатков звучания речи 

(звукопроизношения и слоговой структуры слова). Учитель-логопед осуществляют работу 

по образовательной области «Речевое развитие», педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями. Основная функция 

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи в процессе индивидуальных занятий. Учитель–логопед 

реализует свою деятельность в рамках реализации сетевого взаимодействия с ТК ПМПК и 

БУЗ ВО «Городская поликлиника №1». 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогами в течение всего времени ее реализации в группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционной работы.   

4.3.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР  (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МАДОУ «Детский сад №37» 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг. Муниципальное задание учредителя на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, направляемых на эти цели. Объем финансового обеспечения 

реализации Программы на уровне Организации осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации. Порядок, размеры и условия оплаты труда 

отдельных категорий работников организации, в том числе распределения 

стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в 

том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Организации. Организация 

самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

Планирование и финансирование расходов МАДОУ «Детский сад № 37» 

осуществляется из средств областного и местного бюджета в рамках плана финансово-  

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, утвержденного 

управлением образования, осуществляющего функции и полномочия учредителя.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МАДОУ «Детский сад № 

37» являются: 

-субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и оказание 

муниципальных услуг;  

-целевые субсидии из городского и областного бюджета;   

-поступления от приносящей доход деятельности: помимо бюджетного 

финансирования для развития детского сада и повышения качества образовательного 

процесса привлекаются внебюджетные средства: добровольные пожертвования от 

родителей, оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.3.3. Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение программ соответствует следующим 

требованиям:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Условия для реализации Программы 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный  

зал 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 
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Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

театральные и музыкальные 

коллективы 

Родительские собрания, семейные 

клубы и другие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Физкультурный зал 

 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

инструктор по физической 

культуре 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, инструктор по 

физической культуре 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольных групп 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Дети, педагоги, младшие 

воспитатели, родители, 

специалисты 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младшие воспитатели 

Раздевальное Информационно-просветительская Дети, родители, педагоги, 
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помещение работа с родителями 

Утренний приём детей, вечерний 

уход домой и другие режимные 

моменты 

младшие воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия 

Медицинский мониторинг 

Медицинские работники 

Центр детского 

творчества 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов и 

педчасов 

Педагоги ДОУ, родители, 

педагоги, дети 

Кабинет учителя-

логопеда и учителя-

дефектолога 

Осуществление коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолг, дети, родители 

Кабинет психолога Осуществление коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Педагог-психолог, дети, 

родители 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.4. Организация режима дня 

Организация режима жизни и деятельности детей в МАДОУ «Детский сад № 37» 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей с ТНР. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Разработка режима осуществлялась в соответствии со следующими документами: 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации: от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях».  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Реализуемой в ДОУ образовательной программе.  
Требования к организации жизнедеятельности детей 

Продолжительность режимных моментов во всех возрастных группах 

Первая младшая Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

В соответствии с 

медицинскими 

5,5-6 часов  

 

5,5-6 часов 5,5-6 часов 5,5-6 часов 
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рекомендациями 

Ежедневная продолжительность прогулки 

(не менее 2 раз в день: в первой половине дня – до обеда; во второй половине дня – после 

дневного сна или перед уходом домой) 

3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 

Продолжительность дневного сна 

не менее 3ч 2 ч 30 минут 2 часа 2часа 2часа 

Продолжительность суточного сна 12.00-12,5 часа 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) не менее 3-4 часов 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности  

Не более 10 минут Не более 

 15 минут 

Не более  

20 минут 

Не более 

 25 минут 

Не более 

 30 минут 

Длительность непосредственной образовательной деятельности по физическому 

воспитанию 

10-15 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

первой и во второй 

половине дня  

(8-10 минут) 

Не более 

 30 минут 

Не более 

 40 минут 

Не более 

 45 минут 

Не более 

 1,5 часа 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не мене 10 

минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки во второй половине дня 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

первой и во второй 

половине дня  

(8-10 минут) 

- - Образовательная деятельность с 

детьми во второй половине дня 

после дневного сна 

продолжительностью 25-30 минут 

 

Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 

4-4,5 часов), активный отдых.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к 

воздействию отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 
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- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и 

периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее 

время прогулки) должны оставаться неизменными. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При 

температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.   

     Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность детей,  

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.  
       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

 В ДОУ для детей с ОВЗ организуется 5-ти разовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин). Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего 

детским садом. 

В ДОУ ведется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 

4-4,5 часов), активный отдых. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей (по формированию элементарных 

математических представлений), планируется в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

воспитанников в режиме сочетаем её с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 
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Во время организации прогулки воспитатели следят за соответствием одежды 

каждого ребенка погодным условиям, осуществляют индивидуальный подход к детям, 

учитывая их самочувствие, эмоциональное состояние, которые в целом определяют, 

сколько времени кому из детей можно находиться на воздухе. Во время прогулки 

организуется 2-3 игры разной степени подвижности, несложные сюжетные игры, 

предоставляют детям возможность играть самостоятельно. Все формы работы, 

реализуемые на прогулке, содержание деятельности детей на воздухе, интенсивность их 

двигательной активности педагоги соотносят с условиями погоды, сезоном года, 

температурой воздуха. 

Для дошкольников с ОВЗ, крайне важно неукоснительное выполнение всех 

режимных процессов в соответствии с соответствующими гигиеническими 

рекомендациями, так как они особо остро нуждаются в достаточной длительности сна, 

регламентации умственных и физических нагрузок и полноценном отдыхе. Этому 

способствует рациональная организация всего воспитательно-образовательного процесса, 

включающая последовательность определенных режимных моментов, сочетания и 

длительности проведения различных видов и форм образовательной деятельности. 

4.5. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

регионального компонента 

В соответствии с основными принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей) в каждой образовательной организации, важное 

место отводится совместному проведению русских традиционных праздников, 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и 

совместно с родителями воспитанников планируют проведение таких событий. В основе 

лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, всемирный день 

приветствий и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери, День отца, День семьи и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

- сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весна- Весняночка), 

народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими праздниками или событиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития; 

- при проектировании образовательного процесса необходимо учитывать 

интересы и особенности контингента воспитанников. 

Поэтому предусмотрена возможность организации работы по темам, возникающим 

в течение учебного года на основе вопросов и пожеланий детей и родителей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого 

соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

    Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться 

организацией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга, 

праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. В сценарий включаются соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний.  

            Использование интегративного подхода к проектированию воспитательно-

образовательного процесса имеет явные преимущества: развивающие и образовательные 

задачи становятся ядром содержательно-смыслового поля, что повышает 

мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических 

нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта, способствует усилению степени 

самостоятельности и активности, формированию целостных представлений об 

окружающем мире. 
 Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 
успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 
следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например, «Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов 
к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Содержание регионального компонента 

№ Тема Содержание работы 

1 Мой родной город История возникновения города Череповца 

Сооружения архитектуры и скульптуры, 

исторические и современные здания города 

Известные и знаменитые люди прошлого и 

настоящего 

2 Природа родного края Животный мир 

Растительный мир 

Красная книга Вологодской области 

Природные особенности Вологодской 

области 

3 Славная Вологодчина Труд людей на территории области 

(маслоделие, кружевоплетение, чернение 

по серебру, льнопроизводство, для 

Череповца – металлургия и т.д.) 

4 «Маленькие путешествия по большим 

музеям» 

Ознакомление детей с музеями города и 

области 

Ремесла Вологодчины 

5 Культурное наследие Литературные произведения (поэты и 

писатели Вологодской области) 

Изобразительное искусство и 
художественные промыслы Вологодской 

области (Верещагин В.В. и др.)  

Театральное искусство 

Архитектурные памятники (деревянное 

зодчество, храмы, соборы, церкви, 

сказочная архитектура - «Великий Устюг – 

родина Деда Мороза»)  

       Задачами организации образовательной деятельности по региональному 

компоненту являются: 

1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего.  

2. Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

3. Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, достопримечательностям 

родной страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и традициям 

своего народа и других народов России. 

4. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм и игрушкам). 

В содержание регионального компонента входит: 

Краеведческая культура 

Искусство 
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История 

Факты и события, как составные части общей национальной культуры России. 

Региональный компонент находит отражение в предметно-развивающей среде ДОУ. 

На группах созданы уголки родного края, подобраны дидактические игры и наглядный 

материал, отражающий региональную тематику, атрибуты для самостоятельной сюжетно-

ролевой игры ребенка – дошкольника, организуются мероприятия по работе с картой 

Вологодской области. 

4.6. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Федерального календарного плана воспитательной работы и Программе 

воспитания ДОУ в МАДОУ «Детский сад № 37» разработан и составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 37» 

 

Дата Событие Направления 

воспитания/ценности 

 

Ответственные за 

проведение 

события 

Сентябрь 

1 сентября –  

День знаний 

Праздник  

«Здравствуй  

детский сад!» 

Социальное 

Познавательное/знание, 

человек, дружба 

Музыкальные 

руководители 

3 сентября –  

День окончания 

Второй мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

Творческая 

мастерская 

«Голубь мира» 

Патриотическое 

Социальное/родина, 

человек 

Воспитатели ДОУ 

8 сентября – 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Викторина 

«Умники и 

умницы» 

Социальное 

Познавательное/знание, 

человек, дружба 

Педагоги ДОУ 
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20 сентября – 

День работников 

леса 

Акция 

«Посади дерево» 

Патриотическое, 

Трудовое/ труд, 

природа 

Егорова М.А., 

Смирнова А.А. 

Дни финансовой 

грамотности  

(3-я неделя 

сентября) 

НОД, игра-

станционка 

«Школа гнома-

Эконома» 

Познавательное, 

трудовое/ знание, труд 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

27 сентября –  

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Фотоколлаж  

«Первые шаги в 

профессии» 

 

Выставка 

рисунков детей 

«Букет для 

любимого 

воспитателя» 

Социальное, трудовое/ 

человек, 

сотрудничество, труд 

 

 

 

 

Лисс С.М. 

Красикова А.К. 

 

 

Конкурсное жюри 

Октябрь 

1 октября –  

День пожилого 

человека, 

 

Международный 

день музыки 

Акция «Подарок 

пожилому 

человеку» (букет, 

открытка, сбор 

помощи) 

Музыкальная  

гостиная 

Социальное, Этико-

эстетическое/человек, 

семья, культура 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

4 октября –  

День защиты 

животных 

Акция 

«Лапа помощи» 

Социальное/ природа, 

добро, дружба 

Поличева О.В., 

Сапрыкина О.В. 

5 октября –  

День учителя 

Экскурсия в 

школу 

Социальное, трудовое/ 

человек, 

сотрудничество, труд 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

15 октября – 

Всемирный день 

мытья рук 

Развлечение  

«Чистота – залог 

здоровья» 

Физическое и 

оздоровительное/ 

здоровье 

Музыкальные 

руководители 

День отца  

(3-е воскресенье 

октября) 

 

Марафон  

«Лайфхак от 

папы» 

Социальное/семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Исаева Н.Ф. 

25-29 октября -

Верещагинские  

Дни в городе 

Череповце 

Праздник 

«Осенины» 

Патриотическое, 

Этико-

эстетическое/родина, 

культура, красота 

Музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

4 ноября –  

День города 

Череповца, День 

народного 

единства 

Целевые прогулки 

и экскурсии 

по городу 

Патриотическое 

Социальное/родина, 

человек 

Воспитатели 

8 ноября –  

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

Тематическое 

занятие 

«Профессия – 

полицейский» 

Социальное, трудовое/ 

человек, 

сотрудничество, труд 

 

Воспитатели  
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обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

12 ноября – 

Синичкин день 

Выставка 

плакатов 

«Покормите птиц 

зимой!» 

Патриотическое 

/природа 

Конкурсное жюри 

18 ноября – 

День рождения  

Деда Мороза 

«День рождения 

Деда Мороза» 

(поздравление на 

группах) 

Патриотическое, 

социальное/родина, 

человек, дружба 

Кириллова Е.Н.,  

Лисс С.М., 

Гринсонс Н.Н. 

28 ноября – 

День матери 

Досуг 

 «День матери» 

Социальное, этико-

эстетическое/семья, 

красота, дружба 

Воспитатели  

30 ноября – 

День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

Тематический  

день 

Патриотическое 

Социальное/родина, 

человек 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов, 

День неизвестного 

солдата 

Акция «Твори 

добро» 

 

Возложение 

цветов к могиле 

неизвестного 

солдата 

Социальное/человек, 

дружба 

 

Патриотическое, 

Социальное / родина, 

семья 

Клюшова С.В. 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 декабря – 

День добровольца 

(волонтёра) в 

России 

День волонтёра 

«Помогаем 

малышам» 

Социальное, Этико-

эстетическое/человек, 

семья, культура 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

8 декабря –  

Международный 

день художника 

Виртуальная 

экскурсия в 

художественную 

галерею 

Этико-эстетическое, 

социальное/ культура, 

красота, человек 

Воспитатели групп 

9 декабря – 

День героев 

Отечества 

Тематическое 

занятие «Богатыри 

земли русской» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное/Родина, 

человек, знание 

Воспитатели групп 

12 декабря –  

День конституции 

РФ 

Интегрированное 

занятие 

«Мы – граждане 

России» 

Патриотическое/родина Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

31 декабря – 

Новый год 

Новогодний 

праздник 

Социальное, Этико-

эстетическое/родина, 

культура, красота 

Музыкальные 

руководители 

Январь 

11 января – День 

заповедников и 

национальных 

Виртуальная 

экскурсия по 

заповедникам 

Патриотическое/ 

природа 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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парков Вологодской 

области 

22 января- 

Всемирный день 

снега 

Семейный 

спортивный 

зимний праздник 

 (на улице) 

 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное/ 

природа, здоровье 

Егорова М.А., 

Пискунова М.А., 

Смирнова А.А. 

Февраль 

8 февраля –  

День российской 

науки 

II Фестиваль 

исследовательских 

проектов 

Познавательное/знание Воспитатели, 

Овсянникова О.Ю,  

15 февраля – 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Тематические 

занятия «Есть 

такая профессия – 

Родину 

защищать!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное/Родина, 

человек, знание 

Воспитатели 

21 февраля – 

Международный 

день родного 

языка 

Конкурс чтецов  

«Как прекрасен 

этот мир» 

Социальное 

Познавательное/знание, 

человек, дружба 

Овсянникова О.Ю. 

23 февраля – 

День защитника 

отечества 

Спортивный досуг 

с папами 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное/Родина, 

человек, знание 

Воспитатели 

27 февраля – 

Международный 

день полярного 

медведя 

Экологическая 

игра-путешествие  

«В Арктику» 

Патриотическое/ 

природа 

Музыкальные 

руководители 

Март 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Утренник 

«Праздник мам» 

Социальное, Этико-

эстетическое / семья, 

красота 

Музыкальные 

руководители 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

(День воды) 

Представление 

«Опыты с водой» 

Патриотическое, 

Познавательное/ 

природа, знание 

Воспитатели групп  

№ 4 и № 8 

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Детско-

родительский 

спектакль 

Социальное, этико-

эстетическое, трудовое/ 

человек, культура, труд 

Музыкальные 

руководители, 

Исаева Н.Ф. 

Апрель 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

Развлечение 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Физическое и 

оздоровительное/ 

здоровье 

Егорова М.А., 

Пискунова М.А., 

Смирнова А.А. 

12 апреля –  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Экскурсия к 

памятнику Юрию 

Гагарину 

Познавательное, 

патриотическое/ 

Родина, знание 

Воспитатели ДОУ 

22 апреля –  

Всемирный день 

Земли 

Праздник 

«День Земли» 

Патриотическое, 

Познавательное, 

Социальное/ природа, 

Музыкальные 

руководители 
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знание, человек 

Май 

1 мая – 

Праздник  

весны и труда 

Субботник Патриотическое 

Социальное/родина, 

человек 

Педагоги ДОУ 

9 мая – 

День Победы 

«Бессмертный 

полк»  

(онлайн)  

Патриотическое, 

Социальное / родина, 

семья 

Смирнова А.А. 

15 мая –  

День семьи 

Квест 

«День семьи» 

 

Социальное/ человек 

семья, дружба 

Исаева Н.Ф., 

Лисс С.М., 

Гринсонс Н.Н., 

Клюшова С.В. 

18 мая –  

Международный  

день музеев 

Посещение музеев 

города 

Этико-эстетическое, 

социальное/ культура, 

красота, человек 

Воспитатели ДОУ 

19 мая – 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

Тематические 

занятия 

Патриотическое, 

социальное 

человек, дружба 

Воспитатели ДОУ 

24 мая – 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Экскурсия  

в библиотеку 

Познавательное/знание, 

человек, дружба 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Июнь 

1 июня – 

День защиты 

детей 

Праздник Социальное/ семья, 

дружба 

Музыкальные 

руководители 

6 июня – 

День русского 

языка 

Выставка 

рисунков  

«Моя любимая 

сказка» 

Познавательное/знание, 

человек, дружба 

Конкурсное жюри 

12 июня – 

День России 

Флэшмоб 

 «Россия – 

гордость моя!» 

Патриотическое/ 

Родина 

Музыкальные 

руководители 

Смирнова А.А. 

22 июня – 

День  

памяти и скорби 

Минута  

молчания 

Патриотическое/ 

Родина 

Педагоги ДОУ 

Июль 

8 июля –  

День любви, 

семьи и верности 

Рисование на 

асфальте  

«Ромашка на 

счастье» 

Социальное/ семья Воспитатели 

Август 

14 августа – 

День 

физкультурника 

Спортивные  

эстафетные игры 

Физическое и 

оздоровительное/ 

здоровье 

Воспитатели 

22 августа – 

День 

государственного 

флага РФ 

Флэшмоб 

«День флага» 

Патриотическое/ 

Родина 

Воспитатели 
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27 августа – 

День российского 

кино 

Просмотр 

российских 

короткометражны

х фильмов для 

детей 

Этико-эстетическое/ 

природа, красота, 

культура 

Воспитатели ДОУ 

 

────────────────────────────── 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

февраля 2019 г. регистрационный № 53776). 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 5798; 2022, 

№ 41, ст. 6959. 
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