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Основные понятия и сокращения 
 

Взрослые – родители (законные представители) и совершеннолетние  
члены семьи, принимающие участие в воспитании детей младенческого,  
раннего и дошкольного возрастов, а также педагогические работники,  
реализующие образовательную программу дошкольного образования.  
ДО – дошкольное образование. 
ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, 
– образовательные организации, а также  организации, осуществляющие обучение или 
индивидуальные  предприниматели, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми. 
Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2022, № 41, ст. 6959). 
КРР – коррекционно-развивающая работа. 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 
План – Федеральный календарный план воспитательной работы. 
Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 
РППОС – развивающая предметно-пространственная образовательная среда. 
РФ – Российская Федерация. 
СанПиН – санитарные правила и нормы. 
ТНР - тяжелые нарушения речи. 
УМК – учебно-методический комплект. 
УММ – учебно-методические материалы. 
ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа  
дошкольного образования. 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт  
дошкольного образования.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка(п.10 ФАОП ДО)  

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 384 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани (далее 
«Программа») предназначена для педагогов, которые работают с детьми от 5 до 7 лет, 
имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). Разработана на основе: 

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями: 
- от 21.01.2019г., внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776); 
- от 8 ноября 2022г., внесенными приказом № 955 от 8 ноября 2022г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2023 регистрационный № 72264); 

• ФАОП ДО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 24.11.2022 № 
1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами: 

— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
— Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
— Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 
— Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
— Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 
— Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384; в редакции приказа Минпросвещения Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. № 
955, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264); 

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства 
просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 
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— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 
года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 
59599); 
— Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 
программ, утвержденных приказом Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2022г. 
№ 874 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.12.2022г., регистрационный 
№ 70809); 
— СанПиН1.2.3685-21–СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФот28.01.2021№2(зарегистрировано 
МинюстомРФ29.01.2021, регистрационный №62296), действующим до 01.03.2027 
г.(далее– СанПиН); 
—  СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарноговрача РФ от 27.10.2020№32 (зарегистрировано 
Минюстом РФ11.11.2020, регистрационный №60833), действующим до 01.01.2027 г.; 
— СанПиН2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020№28 (зарегистрировано Минюстом РФ18.12.2020, регистрационный №61573), 
действующим до 01.01.2027 г.; 
— Указ Президента РФ В.В.Путина от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ напериод до 2024 года»; 
— Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития РФ на 
период до 2030 года»; 
— Указ Президента РФ от02.07.2021 №400«О Стратегии национальной безопасности 
РФ»; 
— Указ Президента РФ от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»; 
— Комментарии Минобрнауки Россиик ФГОС ДО от 28.02.2014 №08-249; 
— Письмо Минпросвещения РФ от 19.12.2022 №03-2110 «Рекомендации по 
формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в 
целях реализации ОП ДО»; 
— ПисьмоМинпросвещенияРФот03.03.2023№03-350 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования»; 
— Письмо Минобрнауки Россииот 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 
— Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от18.10.2013 №544н «Профессиональный 
стандарт «Педагог»(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель,учитель)»; 
— Постановление Правительства РФ от 05.08.2013№662 «Об осуществлении и 
мониторинга системы образования»; 
— Постановление Правительства РФ от 29.05.2015№996-р «Стратегия развития 
воспитанияв РФ напериод до 2025года»; 
— ПисьмоМинобрнаукиРФот10.01.2014№08-5 «О соблюдении и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС ДО»;  
— «Сөенеч» – «Радость познания»  - региональная образовательная программа 
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дошкольного образования; 
— Устав МБДОУ; 
— Программа развития МАДОУ «Детский сад № 384»;  
— Локальные акты МАДОУ; 

АОП ДО является нормативно-управленческим документом, регламентирующим 
содержание и организацию образовательной деятельности и представляющим модель 
образовательного процесса МАДОУ в группах компенсирующей (и комбинированной). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 
актуальность адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) и необходимость ее внедрения в практику 
образования. 

Особенностью адаптированной программы является «реализация общеобразовательных 
задач с привлечением синхронного выравнивания речевого   и психическогоразвития детей с 
ТНР. 

 Она базируется: 

1. На современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 
людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 
2. На философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 
мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 
их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР включает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
2. Познавательное развитие. 
3. Речевое развитие. 
4.  Художественно-эстетическое развитие. 
5. Физическое развитие. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

     Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 



6 
 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 
ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Программа отвечает образовательным потребностям социума, обеспечивает развитие 
личности   детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Все это направлено на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
еговозрастусодержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения, как знающего и 
уважающего историюикультурусвоей семьи, большойи малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 
его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости 
от мест аи региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена 
выбранная участниками образовательных отношений Региональная программа 
дошкольного образования «Сөенеч» – «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К., 2016г. 
и УМК «Туган телдәсөйләшәбез» (Хазратова Ф.В.), «Говорим по-татарски» (автор 
Зарипова З.М.), направленная на развитие детей в образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках, ориентированная на потребность детей и их 
родителей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 
которой: 
‒ рабочая программа воспитателя,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  
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‒ календарный план воспитательной работы. 
По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 

структурой. 

Содержание 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, а также 
значимые характеристики для разработки и реализации Программы, специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, возрастные характеристики.  

Содержательный разделПрограммы включает пояснительную записку, описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям (задачи и основное 
содержание): 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 интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 
общество. 

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. 
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3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных 
групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел содержит Рабочую 
программу ВОСПИТАНИЯ и календарный план воспитательной работы. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 
работы.  

Настоящая редакция Программы приведена в соответствие с ФАОП ДО на основе ранее 
действующей АООП дошкольного образования МАДОУ«Детский сад №384» г.Казани. Срок 
действия программы не ограничен, программа действует до принятия новой. Срок реализации 
Программы 2 года. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

 
1.2. Цель и задачи реализации Программы (п. 10.1 и 10.2. ФАОП ДО) 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 
• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в 

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

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (п. 10.3 ФАОП ДО) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 
работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 
(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 
ФГОС ДО 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; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых 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). 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 
родители(законныепредставители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители(законные представители) обучающихся, какгаранты 
реализации прав ребенка на уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение. 

ОсобенностиразработкиПрограммы: 
‒ условия, созданные в МАДОУдля реализации целей и задач Программы; 
‒ социальный заказ родителей (законныхпредставителей); 
‒ детский контингент; 
‒ кадровый состав педагогических работников; 
‒ культурно-образовательные особенности МАДОУ; 
‒ климатические особенности; 
‒ взаимодействие с социумом. 

Официальное наименование Учреждения: 
Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№384 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани. 
Сокращенное наименование на русском языке: 
МАДОУ «Детский сад №384». 
Полное наименование на татарском языке: 
Казан шәhәре Яңа Савин районының «384 нче катнаш төрдәге балалар бакчасы» 

муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем  учреждениесе. 
 
Сокращенное наименование на татарском языке: 
МАМБУ «384 нче  балалар  бакчасы». 
Место нахождения Учреждения: 
Адрес: 420103, Республика Татарстан, город Казань, улица Мусина, д.74А 
Телефон (факс): (843) 522-17-25. 
Электронный адрес madou.384@tatar.ru 
Режим функционирования МАДОУ «Детский сад № 145» Ново - Савиновского 

района г. Казани: 
МАДОУ «Детский сад № 384» работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 
График работы: 
МАДОУ «Детский сад № 384» работает с 07.30ч. до 18.00 ч. 
График работы дежурной группы: 
С 06.30 до 07.30 –в утреннее время 
С 18.00 до 18.30 –в вечернее время (для детей, чьи родители заключили дополнительный 

договор). 
Территориальное расположение, социокультурное окружение 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№384» Ново-Савиновского района г. Казани – отдельно стоящее здание, расположенное по 
улице Мусина дом 74А. Имеет отдельный, огороженный участок для детских прогулок.  
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Режим работы МАДОУ, длительность пребывания и последовательность деятельности в 
нем воспитанников определены Уставом и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 .01.2021г. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредной для человека и факторов среды обитания». 

Реализация режимных моментов, комплексного-тематического планирования и ряд иных 
мероприятий идет с учетом особенностей климата, природных условий, экологической 
обстановки и здоровья воспитанников.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: 

1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется определенный 
режим дня и расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми в 
разнообразных формах работы;  

2) летний период – оздоровительный (июнь - август), для которого составляется другой 
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОУ,  на 
государственных - русском и татарском языках Республики Татарстан. 

В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности 
(логопедическая группа), где осуществляется квалифицированная коррекция недостатков и 
дошкольное образование для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
1.5. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе детей с 
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
при (ринолалии, дизартрии,заикание);  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 
развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как  сложное речевое расстройство, 
при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 
и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 
настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого 
развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 
сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 
одни и те же лепетные слова  используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 
речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных 
и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

АОП ДО направлена на:  
• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 
развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 
деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 
развития;  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепление здоровья детей.  

• Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 
целостным содержанием Программы.  

• Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего 
или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 
уровнями речевого развития при ОНР и для детей с ФФН. 
 
1.6. Планируемые результаты освоения программы(п. 10.4 ФАОП ДО) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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. 
1.6.1. Целевые ориентиры,  реализуемые в обязательной части Программы(п. 10.4.3.1. ФАОП 
ДО) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 
рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 
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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; 
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). 
 
1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.(п. 
10.5. ФАОП ДО) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
законаот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации 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 ОВЗ (ТНР); 
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ОВЗ (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 МАДОУ  учитывают не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений,основанная на методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ (ТНР); 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Для педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 
динамики в ДОО используются следующие диагностические материалы: 
1) Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР. – СПб.:ООО 
«Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2022.-32с. 
2) Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. – СПб.:ООО 
«Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2022.-32с. 
3) Гомзяк О.С..Диагностические карты исследования динамики развития речи в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (от 5 до 7 лет). 

В соответствии с ФГОС ДО 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; 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do
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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 (ТНР) на уровне Организации  обеспечивает   участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями  
ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, 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 ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 
(ТНР); 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР). 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДОпосредством 
экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ (ТНР), его 
семья и педагогический коллектив Организации. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных  ФГОС ДО; 
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do
https://fgos.ru/fgos/fgos-do
https://fgos.ru/fgos/fgos-do
https://fgos.ru/fgos/fgos-do
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• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ (ТНР), семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

- Национально-культурные особенности: 
Национально-культурные особенности предусматривают возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Это отвечает потребностям и интересам народов 
Республики Татарстан и позволяет организовывать образовательную деятельность, 
направленные на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей 
региона.  С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 
писателей, поэтов, композиторов, художников Республики Татарстан, образцов местного 
фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
народными традициями региона. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного 
возраста: 
1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. Формирование 
общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 
3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 
достоинства, как представителя своего народа. 
4. Ознакомление с историей, географией Республики Татарстан, расширение знаний детей о 
своем крае (малой родине).  
5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона. 
6.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 
традиций. 
7. Создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 
государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 
коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 
представителями других национальностей; 

- Климатические особенности:  
С учетом особенностями климата и природных условий определяется проведение режимных 
моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 
График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 
- холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня и 
- планирование занятий с детьми; 
- теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и 
культурно-досуговая деятельность. 

- Социально-демографические особенности:  
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 
национальными и культурными традициями. 



18 
 

          С учетом особенностей демографической ситуации в Республике Татарстан определяются 
формы, средства образовательной деятельности. 
        Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 
позволяет выпускникам МАДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 
рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
 
Основные направления  Условия места осуществления образовательной 

деятельности  
Национально-
культурныеособенности 
  

Татарстан является поистине «перекрестком 
культур», в многонациональном регионе сложилась 
особая, неповторимая полифоническая культура. 

Татарстан – республика с неповторимой культурой, 
которую местным жителям прекрасно удается проносить 
через годы. А место, где можно погрузиться в эту 
культуру – конечно, же, столица республики – Казань. 

Казань имеет тысячелетнюю историю и её часто 
именуют «третьей столицей России». Город ещё с 
древности является своеобразным мостом между 
Востоком и Западом, что интересным образом сказалось 
на его архитектуре, культуре и даже атмосфере. Здесь 
христианские церкви соседствуют с мусульманскими 
мечетями, великолепные старинные дворцы с 
современными зданиями, придавая столице Татарстана 
удивительный колорит.  

В любое время года Казань привлекает множество 
туристов из разных стран. Город олицетворяет собой 
многовековое сосуществование культур и религий, что 
повлияло на его облик.  

Казань является одним из крупнейших культурных 
центров России, сохраняя классические достижения, а 
также способствуя развитию современных, авангардных 
направлений во многих областях культуры. Столицу 
Татарстана традиционно называют «мультикультурной», 
подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно 
сосуществующих русской и татарской культур. При 
поддержке ЮНЕСКО в Казани был создан первый в 
мире Институт культуры мира. В городе проводятся 
съезды Всемирного конгресса татар и действует его 
исполком.  

В Казани ежегодно проводятся международные 
фестивали оперы Шаляпинский, балета Нуриевский, 
театров кукол "Шомбай-fest", классической музыки 
Рахманиновский, оперы openair «Казанская осень», 
современной музыки «Конкордия» в Казани, 
импровизационной музыки "Jazz в усадьбе Сандецкого", 
фольк-рок-музыки «Сотворение мира», литературный 
«Аксёнов-фест», мусульманского кино «Золотой 
Минбар» (с 2010 года — Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино), ролевых игр 
«Зиланткон», многочисленные другие фестивали и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Open_air
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jazz_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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конкурсы федерального и республиканского уровня. 31 
октября 2019 года Казань в числе 66-ти городов со всего 
мира вошла в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по 
направлению «музыка». С учетом последнего 
пополнения Сеть включает в себя 246 городов, основой 
развития которых является творчество в разных областях 
проявления. 

 Содержание дошкольного образования ДОУ 
включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, 
который с детства окружает маленького казанца. 
Поликультурное воспитание строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников 
дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью русской, татарской и других 
национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательного процесса.  

 Климатические 
особенности 
  

Климат в Татарстане умеренно-континентальный 
климат.  

Татарстан расположен на востоке Восточно-
Европейской равнины, в месте слияния двух крупнейших 
рек – Волги и Камы, г.Казань находится на расстоянии 
797 км к востоку от г. Москвы. 

Общая площадь республики составляет 6783,7 
тыс.га. Максимальная протяженность территории – 290 
км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Границ с 
иностранными государствами Татарстан не имеет. 

 
Территория Татарстана представляет собой 

возвышенную ступенчатую равнину, расчлененную 
густой сетью речных долин. Широкими долинами Волги 
и Камы равнина разделена на три части: Предволжье, 
Предкамье и Закамье. Предволжье с максимальными 
высотами 276 м занимает северо-восточную часть 
Приволжской возвышенности. В Восточное Предкамье с 
севера заходят южные окончания Можгинской и 
Сарапульской возвышенностей, разделенные долиной 
р.Иж. Наибольшие высоты достигают здесь 243 м. Самой 
высокой в Татарстане (до 381 м) является Бугульминская 
возвышенность в Восточном Закамье. Самый низкий 
рельеф (в основном до 200 м) характерен для Западного 
Закамья. 

17% территории республики покрыто лесами, 
состоящими из деревьев преимущественно лиственных 
пород (дуб, липа, береза, осина), хвойные породы 
представлены сосной и елью. На территории Татарстана 
обитают 433 вида позвоночных, а также несколько тысяч 
видов беспозвоночных животных. 

Территория Татарстана характеризуется умеренно-
континентальным типом климата средних широт, с 
теплым летом и умеренно-холодной зимой. Самым 
теплым месяцем является июль со средней месячной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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температурой воздуха по территории 18 – 20 °С, самым 
холодным – январь со средними месячными 
температурами от -13 °С. Продолжительность теплого 
периода (с устойчивой температурой выше 0 °С) 
колеблется по территории в пределах 198-209 дней, 
холодного – 156-167 дней. Осадки по территории 
распределяются сравнительно равномерно, годовая 
сумма их составляет 460 – 540 мм. 

Почвы отличаются большим разнообразием – от 
серых лесных и подзолистых на севере и западе до 
различных видов черноземов на юге республики. 

На территории Татарстана расположены Волжско-
Камский государственный природный биосферный 
заповедник и национальный парк «Нижняя Кама». 
Волжско-Камский государственный природный 
биосферный заповедник расположен на территории 
Зеленодольского и Лаишевского муниципальных 
районов Республики Татарстан. Два обособленных 
участка заповедника - Сараловский (4170 га) и Раифский 
(5921 га) удалены друг от друга на расстояние около 100 
км. Национальный парк «Нижняя Кама» расположен на 
территории двух муниципальных районов Республики 
Татарстан: Елабужского и Тукаевского. На территории 
парка намечено несколько сухопутных и водных 
туристских маршрутов по лесным массивам, а также 
водные маршруты по акватории водохранилища, по 
рекам Каме и Криуше. 

Климатические условия региона имеют свои 
особенности и исходя из этого, в образовательный 
процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные 
на оздоровление детей, повышение сопротивляемости 
организма и предупреждение обострение аллергических 
реакций: 

− режим дня всех возрастных групп наполняется 
активной двигательной, игровой деятельностью, 
включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения 
для расслабления, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз; 

− в холодное время года (при благоприятных 
погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
прогулке;  

− в теплое время – жизнедеятельность детей 
организуется на открытом воздухе. 

Социально-
демографические 
особенности 
  

Казань - столица Республики Татарстан, один из 
крупных экономических, научно-образовательных, 
культурных центров и древних городов России. Дата 
образования города – 1005 год, площадь занимаемой 
территории - 614,2 кв. км. На начало 2016 года население 
составляло 1 млн 217 тыс.  человек (около 30% 
населения республики). Город является ядром Казанской 
агломерации, в которой проживает более 1,5 млн 
человек.  Частично рост был обеспечен за счет 
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присоединения новых территорий и поселений, таких как 
Большие и Малые Клыки, Петровский, Кадышево, 
Киндери, Кульсеитово, Вознесенское и др. 
Существенную роль в приросте населения сыграла 
растущая миграция, так как рождаемость в Казани стала 
превышать смертность только с 2009 года. Казань 
является крупным центром притяжения мигрантов как из 
регионов России, так и из других стран. Максимальный 
миграционный прирост населения отмечался в середине 
1990-х годов, в том числе за счет этнических татар. В 
2000-е годы репатриационная миграция уступила место 
временной трудовой, что сказалось на качественных 
характеристиках потока: стало меньше выходцев из 
крупных городов, снизился образовательный уровень 
приезжающих. Серьезным риском для системы 
образования, который может повлечь дифференциацию 
общеобразовательных организаций по качеству 
образования, является рост в них детей из семей 
мигрантов, которые испытывают трудности в освоении 
образовательных программ и в социализации в 
городском сообществе из-за низкого знания русского 
языка и этнокультурных различий.  

По итогам переписи 2010 года в Казани проживают 
представители свыше 115 национальностей. В 
Республике Татарстан действуют два государственных 
языка – русский и татарский. В Казани функционируют 
155 религиозных общин и организаций (64 – исламские, 
86 – христианских, 2 – иудейские), использующих 109 
культовых объектов (52 мечети, 54 христианских храма, 
1 синагогу). 

Многонациональность и многоконфессиональность, 
а также богатое культурно-историческое наследие, 
включая этническую историю и культуру, 
позиционируются как возможности и бренд города для 
привлечения туристов и инвестиций в туристическую 
сферу. 500 лет мирной этноконфессиональной истории 
делают Казань привлекательной для туристов и для 
миграции представителей этнических групп, прибывших 
из других регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 

С 1999 года в городе действует Дом Дружбы 
народов, в котором расположена Ассамблея народов 
Татарстана, объединяющая 35 национальностей и 
этнических групп. Представители этнических и 
конфессиональных общин города отличаются высокой 
общественной активностью. 

Наличие среди родителей МАДОУ широко 
представленной социальной группы служащих молодого 
возраста, со средним финансовым положением, с 
высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 
или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи. 
Этнический состав семей воспитанников - в основном 
дети из русскоязычных семей, от 5 до 10 % - составляют 
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дети мигрантов из стран СНГ. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть),составляет 40% отобщего объема Программы; ориентирована на 

спецификунациональных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и включает 

региональную образовательную программу «Соенеч-радость познания». 
 

1.8.1. Цели, задачи, принципы и подходы региональной образовательной программы. 
Цель региональной образовательной программы «Сөенеч-радость познания»: 

проектирование социальных ситуаций развития русскоязычного ребенка с использованием 
средств национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение на языке татарского народа, 
взаимоотношение с представителями других национальностей, народную игру, познание 
родного края и другие формы активности 

Задачи региональной образовательной программы «Сөенеч-радость познания»: 
1) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального общего 
образования в области казаневедения (краеведения); 
2) создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 
государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 
коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 
представителями других национальностей; 
3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 
4) создание образовательной среды, обеспечивающей гармоничное развитие и базовые знания в 
области родного и татарского языков с использованием авторских УМК. 
 

В   Программе отражается содержание образования детей от 5 до 7 лет, формируемое 
участниками образовательных отношений, с учетом историко-географических, климатических, 
краеведческих, национальных, этнокультурных особенностей и традиций региона. 
  

1.8.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
  

К шести годам ребенок 
- свободно владеет родным языком, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно участвует в 
диалоге со сверстниками и взрослыми, способен договариваться; 
- проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на 
татарском языке, испытывает потребность в общении со взрослыми и детьми при ограниченном 
владении татарским языком; 
- приобрел первоначальные навыки общения с представителями татарской национальности, в 
диалоге с ними выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 
владеет формами вежливости; 
- имеет представление о городе Казани как столице республики, столице всех татар мира; 
- узнает и называет символику республики, ее столицы; 
- имеет представление о станциях метрополитена города Казани, об их отличительных 
особенностях, происхождении названий; 
- понимает обращенную речь в виде короткого текста (в рамках предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски» образовательного материала); 
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- выбирает сюжетную картинку, описанную на татрском языке; 
- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарчасөйләшәбез», не менее 142 
слов, правильно их произносит; 
- проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языку; 
- отвечает на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого 
высказывания, строит фразы из 2-4 слов на татарском языке; 
- способен вступить в диалог на татарском языке со взрослым и сверстниками; 
- доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать татарские народные 
сказки, уместно использовать загадки, пословицы, поговорки; 
- проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства Республики 
Татарстан; 
- знает об особенностях русского национального костюма; 
- определяет элементы татарского национального орнамента, владеет техникой рисования 
декоративной росписи, использует элементы национального орнамента на силуэтах одежды, 
обуви, головных уборов; 
- в аппликации, лепке, рисовании отражает сюжеты по мотивам татарских народных сказок; 
- с удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения татарских 
композиторов, эмоционально на них отзывается; 
- узнает звучание Государственного гимна Республики Татарстан, пытается подпевать; 
- исполняет татарские песни, танцы, с удовольствием участвует в татарских народных 
праздниках, водит хороводы; 
- имеет представление о некоторых летних видах спорта, спортивных комплексах, построенных 
к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г.; 
- с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, играх-состязаниях. 
  

К семи годам ребенок 
- выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием 
участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов; 
старается общаться с членами семьи на татарском языке; 
- расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, 
поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить о 
помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 
- имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, одежда, 
искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и этнических 
различиях между людьми; 
- ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 
национальностей, стремится к общению с ними; 
- имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 
событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется 
происхождением их названий; 
- интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу РТ, 
обитателями рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной 
деятельности;  
- осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 
- проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 
достопримечательностях её столицы; 
- понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарчасөйләшәбез» 
(«Учимся говорить по-татарски») образовательного материала); 
- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарчасөйләшәбез», не менее 167 
слов, правильно их произносит; 
 - проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 
- участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
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- рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 
- достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
- в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении 
татарским языком; 
- мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка; 
- проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 
предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в 
повседневном общении, на конкурсах: 
- осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к 
элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное 
участие в обогащении (преумножении) культурного наследия; 
- проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства 
деятелей культуры Республики Татарстан;  
- применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, технику 
симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения предметов 
в национальном колорите; 
- с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную 
татарскими композиторами; 
- красиво исполняет татарские песни, танцы и танцы народов Поволжья, с удовольствием 
участвует в татарских народных праздниках; 
- имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта – 
«борьба на поясах» (кэряш);  
- с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй». 

 
1.8.3. Педагогическая диагностика части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
Для оценки уровня освоения детьми части, формируемой участниками образовательных 

отношений в ходе занятий по обучению татарскому языку, в повседневной жизни воспитатель 
по обучению татарскому (русскому) языку, в том числе воспитатель группы оценивают, какой 
лексический материал в рамках УМК «Татарчасөйләшәбез» («Учимся говорить по-татарски») 
освоен ребенком, а какой - нет. 
 
Уровни освоения региональной образовательной программы ДО 
 «Сөенеч» – «Радость Познания» 
  
5-6 лет  
Образовател
ьная 
область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
(2 балла) (1 балл) (0 баллов) 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

адекватно 
идентифицирует себя с 
представителями своей 
семьи, пола, 
национальности, имеет 
представление о 
социальных функциях 
членов семьи, близких и 
дальних родственниках, 
их родственных связях, о 
сохранении чести рода 

владеет 
дифференцированными, 
неаргументированными 
представлениями о себе 
как представителем 
своей семьи, пола, 
национальности, имеет 
представление о 
социальных функциях 
членов семьи, 
затрудняется в 
установлении связи 
близких и дальних 

владеет 
первоначальными, 
неаргументированными 
представлениями о себе 
как представителе своей 
семьи, пола, 
национальности, имеет 
представление о 
социальных функциях 
членов семьи, ошибается 
в установлении связи 
близких и дальних 
родственников, их 
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родственников, их 
родственных связях 

родственных связях 

освоил элементарные 
правила этикета, этически 
ценные образцы общения, 
практикует использовани
е в речи татарского 
народного фольклора 
(пословицы, поговорки, 
потешки и др) 

освоил элементарные 
правила этикета, 
этически ценные 
образцы общения, может 
иногда использовать в 
речи элементы 
татарского народного 
фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и 
др) 

Плохо освоил 
элементарные правила 
этикета, этически 
ценные образцы 
общения, не использует 
в речи элементы 
татарского народного 
фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и 
др) 

Самостоятельно 
организует 
индивидуальную и 
совместную 
режиссерскую игру, в 
которой дети в условной 
форме используют 
национальные игрушки, 
игрушки-самоделки из 
журнала 
«Тылсымлыкуллар», 
отображают события из 
жизни, сюжеты из сказок 
народов Поволжья, 
мультфильмов и т.д. 
  

Под руководством 
взрослого участвует в 
индивидуальной и 
совместной 
режиссерской игре, в 
которой дети в условной 
форме используют 
национальные игрушки, 
игрушки-самоделки из 
журнала 
«Тылсымлыкуллар», 
отображают события из 
жизни, сюжеты из 
сказок народов 
Поволжья, 
мультфильмов и т.д. 
  

Почти никогда не 
принимает участие в 
индивидуальной и 
совместной 
режиссерской игре, в 
которой дети в условной 
форме используют 
национальные игрушки, 
игрушки-самоделки из 
журнала 
«Тылсымлыкуллар», 
отображают события из 
жизни, сюжеты из 
сказок народов 
Поволжья, 
мультфильмов и т.д. 

свободно владеет родным 
языком, использует речь 
для выражения своих 
мыслей, чувств 
и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, 
свободно участвует в 
диалоге со сверстниками 
и взрослыми, способен 
договариваться 

владеет родным языком, 
использует речь для 
выражения своих 
мыслей, чувств 
и желаний, построения 
речевого высказывания в 
ситуации общения, 
участвует в диалоге со 
сверстниками и 
взрослыми, способен 
договариваться  

владеет родным языком, 
интерес к общению с 
другими людьми 
отсутствует, отвечает на 
вопросы, 
малообщителен, 
замкнут, предпочитает 
уединение  

проявляет интерес и 
уважение к культуре, 
традициям, обычаям и 
нравам людей, говорящих 
на татарском языке, 
испытывает потребность 
в общении при 
ограниченном владении 
татарским языком со 
взрослыми и детьми 

проявляет некоторый 
интерес и уважение к 
культуре, традициям, 
обычаям и нравам 
людей, говорящих на 
татарском языке, 
испытывает потребность 
в общении при 
ограниченном владении 
татарским языком со 

индифферентен либо 
агрессивен по 
отношению к 
представителям других 
национальностей, 
отсутствует потребность 
в общении со взрослыми 
и  
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взрослыми и детьми 
приобрел первоначальные 
навыки общения с 
представителями 
татарской 
национальности, в 
диалоге с ними выражает 
свои чувства и намерения 
с помощью речевых и 
неречевых средств, 
владеет формами 
вежливости 

приобрел 
первоначальные 
навыки татарской 
устной речи, в диалоге 
выражает намерения с 
помощью речевых и 
неречевых средств, 
владеет формами 
вежливости 

плохо владеет 
первоначальными 
навыками устной речи 
на татарском языке, 
безучастен в диалоге, 
некоммуникабелен, 
изредка проявляет 
формы вежливости 
  

Познаватель
ное 
развитие 

интересуется объектами и 
явлениями живой и 
неживой природы 
Республики Татарстан, 
имеет некоторые 
представления об их 
взаимосвязях, сезонных 
изменениях, проявляет 
бережное отношение к 
окружающей природе 

интересуется 
некоторыми объектами и 
явлениями живой и 
неживой природы 
Республики Татарстан, 
имеет представления об 
их взаимосвязях, 
сезонных изменениях, 
проявляет бережное 
отношение к 
окружающей природе  

не проявляет интерес к 
  объектам и явлениям 
живой и неживой 
природы Республики 
Татарстан, не 
устанавливает 
взаимосвязи сезонных 
изменений, ограниченно 
проявляет заботу об 
окружающей природе  

Хорошо знаком с 
природо- хранительной 
деятельностью человека. 
Эмоционально 
рассказывает о Волжско-
Камском 
государственном 
заповеднике, 
национальном парке 
«Нижняя Кама», их роли 
в охране природы 
республики. 

 Знает о природо-
хранительной 
деятельности человека.  
 Может рассказать о 
Волжско-Камском 
государственном 
заповеднике, 
национальном парке 
«Нижняя Кама», их роли 
в охране природы 
республики. 

Мало знает о природо-
хранительной 
деятельности человека.  
Не может рассказать о 
Волжско-Камском 
государственном 
заповеднике, 
национальном парке 
«Нижняя Кама», их роли 
в охране природы 
республики. 

имеет представление о 
городе Казани как 
столице республики, 
столице всех татар мира 

имеет некоторое 
представление о городе 
Казани как столице 
республики, 
столице всех татар мира 

ограничены 
представления о городе 
Казани как столице 
республики, 
столице всех татар мира 

безошибочно узнает и 
называет символику 
республики Татарстан, ее 
столицы 

узнает и называет 
символику республики 
Татарстан, ее столицы 

не пытается узнавать и 
называть символику 
республики Татарстан, 
ее столицу 

имеет представление о 
станциях метрополитена 
города Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении названий 

имеет некоторое 
представление о 
станциях метрополитена 
города Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении 
названий  

не имеет представлений 
о станциях 
метрополитена города 
Казани, об их 
отличительных 
особенностях, 
происхождении 
названий  
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имеет первоначальные 
представления о 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях 
города Казани, 
интересуется 
происхождением 
названий улиц родного 
города  

имеет первоначальные 
представления о 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях 
города Казани, 
дифференцированно 
интересуется 
происхождением 
названий улиц родного 
города  

проявляет безразличие 
к культурным 
достояниям, основным 
историческим событиям, 
достопримечательностя
м города Казани, не 
знает о происхождении 
названий улиц родного 
города  

проявляет 
любознательность к 
атрибутам национальной 
культуры (жилище, 
предметы быта, 
национальная кухня, 
одежда, посуда, 
национальные праздники, 
музыкальные 
инструменты, малые 
формы фольклора), задает 
вопросы 

проявляет ситуативный 
интерес к атрибутам 
национальной культуры 
(жилище, предметы 
быта, национальная 
кухня, одежда, 
посуда, национальные 
праздники, музыкальные 
инструменты, малые 
формы фольклора), 
задает вопросы 

не проявляет интереса к 
атрибутам национальной 
культуры (жилище, 
предметы быта, 
национальная кухня, 
одежда, посуда, 
национальные 
праздники, музыкальные 
инструменты, малые 
формы фольклора), не 
задает вопросы 
  

проявляет интерес, 
симпатию и уважение по 
отношению к культуре 
представителей других 
национальностей, 
стремится к общению с 
ними 
  

проявляет некоторый 
интерес, симпатию и 
уважение по отношению 
к культуре 
представителей других 
национальностей, 
стремится к общению с 
ними 

не проявляет интерес к 
культуре представителей 
других 
национальностей, 
избегает общения с 
ними 

с интересом слушает о 
жизни и творчестве 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства 
Республики Татарстан, 
может их назвать 

дифференцированно 
интересуется и слушает 
о жизни и творчестве 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства 
Республики Татарстан, 
может их назвать 

не заинтересован в 
информации о жизни и 
творчестве выдающихся 
деятелей литературы и 
искусства, не может их 
назвать 

имеет представление о 
профессиональной 
деятельности работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, может 
назвать несколько 
профессий 

имеет некоторое 
представление о 
профессиональной 
деятельности 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, может 
назвать несколько 
профессий  

не представляет о 
профессиональной 
деятельности 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, не 
может дать названия 
профессиям 

ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности и их 

ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности, 

не ориентируется в 
транспортных средствах 
своей местности, не 
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маршрутах, понимает 
смысл общепринятых 
символических 
обозначений, соблюдает 
правила безопасности на 
улице и в общественном 
транспорте  

понимает смысл 
общепринятых 
символических 
обозначений, соблюдает 
правила безопасности на 
улице и в общественном 
транспорте  

знает места остановок, 
их названия, не 
понимает смысл 
общепринятых 
символических 
обозначений, плохо 
владеет правилами 
безопасности на улице и 
в общественном 
транспорте 

Речевое 
развитие 

понимает обращенную 
речь в виде короткого 
текста (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» 
«Учимся говорить по-
татарски» 
образовательного 
материала) 

старается понять 
обращенную речь в виде 
короткого текста (в 
рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» 
образовательного 
материала) 

не понимает 
обращенную речь в виде 
короткого текста (в 
рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» 
образовательного 
материала) 

безошибочно выбирает 
сюжетную картинку, 
описанную на татарском 
языке 

выбирает сюжетную 
картинку, описанную на 
татарском языке  

не может выбрать 
сюжетную картинку по 
описанию 

овладел лексическим 
объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарчасөйләшәбез», 
более 142 слов, 
правильно их произносит 

овладел лексическим 
объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарчасөйләшәбез», 
не менее 142 слов 

овладел неполным 
лексическим объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарчасөйләшәбез» 
(менее 142 слов) 

проявляет устойчивый 
интерес к обучению 
татарскому языку 

проявляет интерес к 
обучению татарскому 
языку  

не всегда проявляет 
интерес к обучению 
татарскому языку  

отвечает на вопросы 
двух-трехсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из 2-4 слов на 
татарском языке 

с небольшой помощью 
взрослого отвечает на 
вопросы двух-
трехсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из 2-3 слов на 
татарском языке 

пытается ответить на 
вопросы одно-
двухсловными 
предложениями как 
эквивалент целого 
высказывания, строит 
фразы из двух слов на 
татарском языке 

способен вступить в 
диалог на татарском 
языке со взрослым и 
сверстниками 

по инициативе 
взрослого вступает в 
диалог на татарском 
языке со взрослым и 
сверстниками 

некоммуникабелен, не 
поддерживает диалог со 
взрослым и 
сверстниками 

проявляет речевую 
активность в 
естественной ситуации 
общения 

по инициативе взрослого 
проявляет речевую 
активность в 
естественной ситуации 
общения, поддерживает 

интерес и потребность в 
общении отсутствует, в 
естественной ситуации 
общения обращается по 
мере необходимости, 
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диалог предпочитает уединение 

стремится к достижению 
результата, заданного 
дидактической 
(лексической) игрой 

пытается 
достичь результата, 
заданного 
дидактической 
(лексической) игрой, 
допускает ошибки 

не заинтересован в 
достижении результата, 
заданного 
дидактической 
(лексической) игрой 

доступным языком 
фольклорных 
произведений умеет 
рассказывать татарские 
народные сказки, уместно 
использовать загадки, 
пословицы, поговорки  

старается доступным 
языком фольклорных 
произведений рассказыв
ать татарские народные 
сказки, уместно 
использовать загадки, 
пословицы, поговорки  

не пытается языком 
фольклорных 
произведений 
рассказывать татарские 
народные сказки, 
использовать в речи 
загадки, пословицы, 
поговорки  

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

проявляет интерес к 
выдающимся 
произведениям 
изобразительного 
искусства Республики 
Татарстан 

дифференцированно 
проявляет интерес к 
выдающимся 
произведениям 
изобразительного 
искусства Республики 
Татарстан 

не проявляет 
познавательного 
интереса к выдающимся 
произведениям 
изобразительного 
искусства Республики 
Татарстан 

знает об особенностях 
русского национального 
костюма 
  

при незначительной 
подсказке взрослого 
раскрывает отличие 
русского национального 
костюма  

не видит отличий 
русского национального 
костюма от костюмов 
других народов 
  

имеет представление о 
некоторых 
архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного 
центра, поселка, села) 

имеет отдельные 
представления о 
некоторых 
архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного 
центра, поселка, села) 

не имеет представлений 
об архитектурных 
сооружениях родного 
города (районного 
центра, поселка, села) 

определяет элементы 
татарского 
национального 
орнамента, владеет 
техникой рисования 
декоративной росписи, 
использует элементы 
национального орнамента 
на силуэтах одежды, 
обуви, головных уборов 

определяет некоторые 
элементы татарского 
национального 
орнамента, частично 
владеет техникой 
рисования декоративной 
росписи, использует 
элементы национального 
орнамента на силуэтах 
одежды, обуви, 
головных уборов 

плохо владеет 
информацией 
об элементах татарского 
национального 
орнамента, практически 
не использует технику 
рисования декоративной 
росписи, элементы 
национального 
орнамента на силуэтах 
одежды, обуви, 
головных уборов 

владеет техникой 
рельефного изображения, 
способами обрывной и 
объемной аппликации для 

частично владеет 
техникой рельефного 
изображения, способами 
обрывной и объемной 

не владеет техникой 
рельефного 
изображения, способами 
обрывной и объемной 
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украшения предметов 
быта в национальном 
колорите 

аппликации для 
украшения предметов 
быта в национальном 
колорите 

аппликации для 
украшения предметов 
быта в национальном 
колорите 

в аппликации, лепке, 
рисовании отражает 
сюжеты по мотивам 
татарских народных 
сказок 

в аппликации, лепке, 
рисовании иногда 
отражает сюжеты по 
мотивам татарских 
народных сказок 

в аппликации, лепке, 
рисовании не отражает 
сюжеты по мотивам 
татарских народных 
сказок 

с удовольствием слушает 
народную музыку, 
музыкальные 
произведения татарских 
композиторов, 
эмоционально на них 
отзывается 

слушает народную 
музыку, музыкальные 
произведения татарских 
композиторов, 
эмоционально на них 
отзывается  

неохотно слушает 
народную музыку, 
музыкальные 
произведения татарских 
композиторов, 
эмоционально на них не 
реагирует  

узнает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан, 
пытается подпевать 

узнает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан, 
не пытается подпевать 

путает звучание 
Государственного гимна 
Республики Татарстан с 
другими музыкальными 
произведениями 

с удовольствием 
исполняет татарские 
песни, танцы, участвует в 
татарских народных 
праздниках, водит 
хороводы 

исполняет татарские 
песни, танцы, участвует 
в татарских народных 
праздниках, водит 
хороводы  

избегает участия в 
татарских народных 
праздниках, неохотно 
водит хороводы, 
исполняет татарские 
песни, танцы 

по собственной 
инициативе и по 
инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

по инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

затрудняется в 
отображении 
имеющихся 
представлений в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, позна
вательно-
исследовательской), а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

Физическое 
развитие 

имеет представление о 
ценностях здорового 
образа жизни, о «режиме 
здорового питания», о 
национальных изделиях 
из теста: эчпочмак, 
бэлиш, бэккэн, 
кыстыбый, кабартма и др. 

имеет неполные 
представления о 
ценностях здорового 
образа жизни, о «режиме 
здорового питания», о 
национальных изделиях 
из теста: эчпочмак, 
бэлиш, бэккэн, 

не имеет представлений 
о ценностях здорового 
образа жизни 
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кыстыбый, кабартма и 
др. 

имеет представление о 
спортивных командах: по 
хоккею «Ак барс», по 
футболу «Рубин», по 
баскетболу «Уникс», по 
волейболу «Зенит», 
«Динамо» и т.д. 

имеет не полное 
представление о 
спортивных командах: 
по хоккею «Ак барс», по 
футболу «Рубин», по 
баскетболу «Уникс», по 
волейболу «Зенит», 
«Динамо» и т.д. 

ограниченно владеет 
информацией о 
спортивных командах: 
по хоккею «Ак барс», по 
футболу «Рубин», по 
баскетболу «Уникс», по 
волейболу «Зенит», 
«Динамо» и т.д. 

имеет представление о 
некоторых летних видах 
спорта, спортивных 
комплексах, построенных 
к XXVII Всемирной 
летней Универсиаде 2013 
г. 

имеет не полное 
представление о 
некоторых летних видах 
спорта и некоторых 
спортивных комплексах, 
построенных к XXVII 
Всемирной летней 
Универсиаде 2013 г. 

ограниченно владеет 
информацией о 
некоторых летних видах 
спорта, спортивных 
комплексах, 
построенных к XXVII 
Всемирной летней 
Универсиаде 2013 г. 

с удовольствием 
участвует в 
национальных 
подвижных играх, играх-
состязаниях: «Бег в 
мешках», «Бег с 
коромыслом», «Бег с 
яйцом», «Катык», 
«Разбивание горшков» и 
др 

активно участвует в 
национальных 
подвижных играх, 
играх-состязаниях: «Бег 
в мешках», «Бег с 
коромыслом», «Бег с 
яйцом», «Катык», 
«Разбивание горшков» и 
др 

не проявляет 
двигательную 
активность 
в национальных 
подвижных играх, 
играх-состязаниях: «Бег 
в мешках», «Бег с 
коромыслом», «Бег с 
яйцом», «Катык», 
«Разбивание горшков» и 
др 

Определение уровня развития по всем образовательным областям осуществляется в 
соответствии с суммой баллов, полученных по результатам диагностики: 0-15 баллов – низкий 
уровень, 16-64 баллов – средний, 65-80 баллов – высокий уровень 
  
6-7 лет  
Образовательн
ая область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
(2 балла) (1 балл) (0 баллов) 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

интересуется 
историей и культурой 
своей семьи 
  

избирательно относится к 
информации об истории 
и культуре своей семьи 

не заинтересован в 
информации об истории 
и культуре своей семьи 

выполняет правила, 
принятые в семье, 
поддерживает 
семейные традиции, с 
удовольствием 
участвует в семейных 
торжествах, 
праздниках, общих 
обсуждениях 
предстоящих дел, 
расходов; старается 

иногда нарушает 
правила, принятые в 
семье, поддерживает 
семейные традиции, с 
удовольствием участвует 
в семейных торжествах, 
праздниках, общих 
обсуждениях 
предстоящих дел, 
расходов; старается 
общаться с членами 

часто нарушает правила, 
принятые в семье, не 
поддерживает семейных 
традиций, безучастен в 
семейных торжествах, 
праздниках, общих 
обсуждениях 
предстоящих дел, 
расходов; 
избегает общения с 
членами семьи на 
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общаться с членами 
семьи на татарском 
языке 

семьи на татарском языке татарском языке. 

положительно 
относится к 
окружающим, 
проявляет 
уважительное 
отношение к людям 
(независимо от их 
социального 
происхождения, 
расовой 
принадлежности, 
языка, 
вероисповедания, 
пола и возраста), 
уважение к чувствам, 
мнениям, желаниям, 
взглядам других 
людей, умеет 
аргументировать 
несогласие, убеждать 
и т.д.  Объясняет 
значение позитивного 
общения, 
сотрудничества с 
людьми разных стран 
и этносов 

положительно относится 
к окружающим, 
проявляет 
индифферентное 
отношение к людям 
другого социального 
происхождения, расовой 
принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола и 
возраста, 
прислушивается к 
мнениям, желаниям, 
взглядам других людей, 
пытается 
аргументировать 
несогласие, убеждать и 
т.д.   

индифферентен либо 
агрессивен к 
представителям разных 
стран и этносов 

испытывает 
потребность в 
общении со взрослым 
как источником 
разнообразной 
информации о 
природном и 
социальном мире, о 
всемирных событиях, 
событиях в стране, 
Республике 
Татарстан, городе 
Казани 

 общается со взрослым 
как источником 
разнообразной 
информации о 
природном и социальном 
мире, о всемирных 
событиях, событиях в 
стране, Республике 
Татарстан, городе Казани 

не заинтересован в 
информации о 
природном и 
социальном мире, о 
всемирных событиях, 
событиях в стране, 
Республике Татарстан, 
городе Казани 

расширяет 
круг общения с 
людьми, владеющими 
двумя 
государственными 
языками, 
поддерживает тему 
разговора, умеет 
выслушать, 
отозваться на 

круг общения с людьми, 
владеющими двумя 
государственными 
языками, поддерживает 
тему разговора, умеет 
выслушать, отозваться на 
предложение, попросить 
о помощи, заявить о 
своих потребностях и т.д. 

мало общается с людьми 
на родном языке, не 
поддерживает тему 
разговора, пытается 
выслушать, отозваться 
на предложение, 
попросить о помощи, 
заявить о своих 
потребностях и т.д. 
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предложение, 
попросить о помощи, 
заявить о своих 
потребностях и т.д. 
проявляет 
коммуникативные 
способности: 
понимает речь, 
«вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, учитывая 
социальную роль 
собеседника 

проявляет 
коммуникативные 
способности: понимает 
речь, «вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, учитывая 
социальную роль 
собеседника 

понимает речь, не 
«вживается» в 
коммуникативную 
ситуацию, не учитывает 
социальную роль 
собеседника 

Познавательно
е развитие 

имеет представления 
об отдельных 
элементах культуры 
народов Поволжья 
(язык, одежда, 
искусство, обычаи, 
национальная кухня, 
игры, игрушки), о 
национальных и 
этнических различиях 
между людьми 

имеет представляет об 
отдельных элементах 
культуры народов 
Поволжья (язык, одежда, 
искусство, обычаи, 
национальная кухня, 
игры, игрушки), о 
некоторых национальных 
и этнических различиях 
между людьми  

не представляет 
элементы культуры 
народов Поволжья (язык, 
одежда, искусство, 
обычаи, национальная 
кухня, игры, игрушки), 
национальные и 
этнические различия 
между людьми  

ярко выражает 
интерес   и уважение 
по отношению к 
культуре 
представителей 
других 
национальностей, 
стремится к общению 
с ними 

проявляет интерес и 
уважение по отношению 
к культуре 
представителей других 
национальностей, 
допускаются конфликты 
в общении 

интерес и уважение по 
отношению к культуре 
представителей других 
национальностей 
отсутствует, общение 
конфликтное, 
социальные эмоции 
негативны  

имеет 
первоначальные 
представления о 
культурных 
достояниях, основных 
исторических 
событиях, 
достопримечательнос
тях, символике 
крупных городов 
Республики 
Татарстан, 
интересуется 
происхождением их 
названий 

знает названия, 
некоторые особенности 
крупных городов 
Республики Татарстан, 
имеет первоначальные 
представления об их 
культурных достояниях, 
основных исторических 
событиях, 
достопримечательностях, 
символике; не 
ассоциирует название 
города с его 
месторасположением 

знает названия 
некоторых городов 
Республики Татарстан, 
отдельные достопримеча
тельности, не 
ассоциирует название 
города с его 
месторасположением 

интересуется 
обитателями 
государственных 
заповедников, 

избирателен в отношении 
информации об 
обитателях 
государственных 

не заинтересован в 
информации об 
обитателях 
государственных 
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занесенными в 
Красную книгу РТ, 
обитателями рек и 
озер республики, 
осознает необходимос
ть природо-
хранительной 
деятельности 

заповедников, 
занесенных в Красную 
книгу РТ, обитателях рек 
и озер республики, 
осознает необходимость 
природо-хранительной 
деятельности  

заповедников, 
занесенных в Красную 
книгу РТ, о реках и 
озерах республики, не 
сторонник природо-
хранительной 
деятельности  

имеет представление 
о Республике 
Татарстан, узнает и 
безошибочно 
называет символику 
республики (флаг, 
герб, гимн) 

имеет представление о 
Республике Татарстан, 
узнает и называет 
символику республики 
(флаг, герб, гимн) 
  

имеет представление о 
Республике Татарстан 
как своей стране, не 
знает символику 
республики (флаг, герб, 
гимн) 
  

осознает взаимосвязь 
культур татарского и 
русского народов 

затрудняется в 
установлении 
взаимосвязи культур 
татарского и русского 
народов 

не понимает взаимосвязи 
культур татарского и 
русского народов 

имеет представления 
о своем крае как 
части России, об 
истории родного 
города, о знаменитых 
людях, проживающих 
в нем, основных 
достопримечательнос
тях, традициях, труде 
людей 

проявляет ситуативный 
познавательный интерес 
к родному краю как 
части России, к истории 
родного города, знает о 
знаменитых людях, 
проживающих в нем, 
основных 
достопримечательностях, 
традициях, труде людей  

не проявляет 
познавательного 
интереса к родному 
краю как части России, к 
истории родного города, 
мало знает о людях, 
проживающих в нем, их 
труде 

проявляет 
любознательность в 
вопросах истории 
Республики 
Татарстан и основных 
достопримечательнос
тях её столицы 

проявляет некоторый 
интерес 
к истории Республики 
Татарстан и основным   
достопримечательностям 
её столицы 

не проявляет интереса 
к истории Республики 
Татарстан, основным 
достопримечательностям 
её столицы  

с интересом слушает 
о жизни и творчестве 
деятелей 
музыкального и 
театрального 
искусства Республики 
Татарстан, 
выдающихся 
деятелей науки 
Республики 
Татарстан, может их 
назвать, с уважением 
к ним относится 

слушает о жизни и 
творчестве деятелей 
музыкального и 
театрального искусства 
Республики Татарстан, 
выдающихся деятелей 
науки Республики 
Татарстан, может их 
назвать 
  

не заинтересован в 
информации о жизни и 
творчестве деятелей 
музыкального и 
театрального искусства 
Республики Татарстан, 
выдающихся деятелей 
науки Республики 
Татарстан, 

с благодарностью и 
уважением относится 

с благодарностью и 
уважением относится к 

безразличен к 
участникам Великой 
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к участникам 
Великой 
Отечественной 
войны, знает о 
подвигах героев 
войны Республики 
Татарстан 

участникам Великой 
Отечественной войны, 
знает о подвигах 
некоторых героев войны 
Республики Татарстан 

Отечественной войны, 
не знает о подвигах 
героев 
войны Республики 
Татарстан 

владеет способами 
безопасного 
поведения, 
принятыми в 
нравственно-
этической, 
национальной, 
правовой культуре, 
осознанно их 
выполняет 
  

владеет способами 
безопасного поведения, 
принятыми в 
нравственно-этической, 
национальной, правовой 
культуре, но выполняет 
их при напоминании 
взрослого 

владеет отдельными 
способами безопасного 
поведения, принятыми в 
нравственно-этической, 
национальной, правовой 
культуре, но выполняет 
их при настоянии 
взрослого 

Речевое 
развитие 

понимает 
обращенную речь (в 
рамках 
предусмотренного 
УМК 
«Татарчасөйләшәбез» 
- «Учимся говорить 
по-татарски» 
образовательного 
материала) 

старается понять 
обращенную речь (в 
рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» 
образовательного 
материала) 

плохо понимает 
обращенную речь, 
догадывается (в рамках 
предусмотренного УМК 
«Татарчасөйләшәбез» - 
«Учимся говорить по-
татарски» 
образовательного 
материала) 

овладел лексическим 
объемом, 
предусмотренным 
УМК 
«Татарчасөйләшәбез»
, более 167 слов, 
правильно их 
произносит 

овладел лексическим 
объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарчасөйләшәбез», не 
менее 167 слов, 
правильно их произносит  

овладел неполным 
лексическим объемом, 
предусмотренным УМК 
«Татарчасөйләшәбез», 
менее 167 слов, не точно 
их произносит 

проявляет систему 
устойчивых 
интересов к 
познанию       
 татарского языка 

проявляет интерес к 
обучению татарскому 
языку  

не всегда проявляет 
интерес к обучению 
татарскому языку 

участвует в диалоге, 
поддерживает тему 
разговора на 
татарском языке 

участвует в ситуативном 
диалоге, поддерживает 
тему разговора на 
татарском языке 

интерес и участие в 
диалоге отсутствует, 
допускаются конфликты 

рассказывает о себе 
на татарском 
языке (как зовут, 
сколько лет, где 
живет, какая семья) 

немного рассказывает о 
себе на татарском языке 
(как зовут, сколько лет, 
где живет, какая семья) 

затрудняется в рассказе 
о себе на татарском 
языке (как зовут, 
сколько лет, где живет, 
какая семья) 

может описать 
сюжетную картинку 

с помощью взрослого 
может описать 

затрудняется в описании 
сюжетной картинки на 
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из 3-8 предложений 
на татарском языке   

сюжетную картинку из 3-
6 предложений на 
татарском языке 

татарском языке 

достигает результата, 
заданного 
дидактической 
(лексической) игрой  

старается 
достичь результата, 
заданного дидактической 
(лексической) игрой, 
допускает ошибки, 
самостоятельно их 
находит, исправляет  

не заинтересован в 
достижении результата, 
заданного 
дидактической 
(лексической) игрой   

ориентируется в 
ситуации общения и 
самостоятельно 
находит речевое 
решение в новых 
условиях, выбирая 
для этого 
соответствующие 
слова и 
грамматические 
средства 

ориентируется в 
ситуации общения, 
затрудняется 
в самостоятельном 
речевом решении в 
новых условиях, 
пытается подобрать 
соответствующие слова и 
грамматические средства 

плохо ориентируется в 
естественной ситуации 
общения, 
самостоятельно не 
может найти речевое 
решение в новых 
условиях 

в реальной языковой 
среде достигает 
коммуникативной 
цели при 
ограниченном 
владении татарским 
языком 

в реальной языковой 
среде практически 
достигает 
коммуникативной цели 
при ограниченном 
владении татарским 
языком 

испытывает трудности в 
реальной языковой среде 
при ограниченном 
владении татарским 
языком 

мотивирован к 
дальнейшему, более 
осознанному 
изучению татарского 
языка 

заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития 

не заинтересован в 
перспективах своего 
речевого развития  

проявляет 
устойчивый интерес к 
литературному 
наследию татарского 
народа, отдает 
предпочтение к его 
использованию в 
специфически 
детских видах 
деятельности, в 
повседневном 
общении, на 
конкурсах 

допускается проявление 
интереса к 
литературному наследию 
татарского народа, 
иногда использует их в 
специфически детских 
видах деятельности, в 
повседневном общении 

не проявляет интереса к 
литературному 
наследию татарского 
народа, не использует в 
специфически детских 
видах деятельности 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

осознает роль 
человека в развитии 
национальной 
культуры, проявляет 
любознательность к 
элементам культуры 

восхищается элементами 
национальной культуры, 
затрудняется в 
определении назначения 
культурных ценностей 
татарского народа, 

не осознает роль 
человека в развитии 
национальной культуры, 
редко восхищается 
элементами культуры, не 
предвосхищает своего 
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как к результатам 
человеческого труда, 
предвосхищает свое 
возможное участие в 
обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 
народов Республики 
Татарстан 

безразличен к 
результатам его труда, не 
предвосхищает своего 
участия в обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 
народов Республики 
Татарстан 

возможного участия в 
обогащении 
(преумножении) 
культурного наследия 
народов Республики 
Татарстан 
  
  

проявляет интерес к 
живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики 
Татарстан  

дифференцированно 
проявляет интерес к 
живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики Татарстан 

не проявляет 
познавательного 
интереса к живописным, 
скульптурным, 
музыкальным и др. 
средствам искусства 
деятелей культуры 
Республики Татарстан 

имеет представление 
об архитектурных 
сооружениях города 
Казани 

имеет некоторые 
представления об 
архитектурных 
сооружениях родного 
города Казани 

не имеет представлений 
об архитектурных 
сооружениях родного 
города Казани 

владеет способами 
рисования 
симметричного 
(«древо жизни») и 
асимметричного 
букета 

владеет, но редко 
пользуется способами 
рисования 
симметричного («древо 
жизни») и 
асимметричного букета 

не владеет способами 
рисования 
симметричного («древо 
жизни») и 
асимметричного букета 

применяет технику 
рельефного 
изображения для 
изготовления 
национального 
декора, технику 
симметричного, 
силуэтного, 
многослойного, 
ажурного 
вырезывания для 
украшения предметов 
в национальном 
колорите 
  

частично применяет 
технику рельефного 
изображения для 
изготовления 
национального декора, 
технику симметричного, 
силуэтного, 
многослойного, ажурного 
вырезывания для 
украшения предметов в 
национальном колорите 

не владеет 
техникой рельефного 
изображения для 
изготовления 
национального декора, 
не применяет технику 
симметричного, 
силуэтного, 
многослойного, 
ажурного вырезывания 
для украшения 
предметов в 
национальном колорите 

с удовольствием 
слушает вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную 
татарскими 
композиторами 

слушает вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную татарскими 
композиторами; 

неохотно 
слушает вокальную, 
инструментальную, 
оркестровую музыку, 
написанную татарскими 
композиторами 

узнает звучание 
Государственного 

узнает 
звучание Государственно

узнает 
звучание Государственн
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гимна Российской 
Федерации, 
Республики 
Татарстан старается 
подпевать 

го гимна Российской 
Федерации, Республики 
Татарстан, не пытается 
подпевать 

ого гимна Российской 
Федерации, Республики 
Татарстан 

красиво исполняет 
татарские песни, 
танцы, танцы народов 
Поволжья, с 
удовольствием 
участвует в татарских 
народных праздниках 

исполняет татарские 
песни, танцы, танцы 
народов Поволжья, с 
удовольствием участвует 
в татарских народных 
праздниках 

избегает участия в 
татарских народных 
праздниках, неохотно 
исполняет татарские 
песни, танцы, танцы 
народов Поволжья, 

по собственной 
инициативе и по 
инициативе взрослого 
использует 
полученную 
информацию в 
разных видах 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности 
(восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и 
др.) 

по инициативе взрослого 
использует полученную 
информацию в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской) а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

затрудняется в 
отображении 
имеющихся 
представлений в разных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
познавательно-
исследовательской), а 
также в разных видах 
активности (восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
музыкальная, 
изобразительная, 
конструирование и др.) 

Физическое 
развитие 

имеет представление 
о здоровом питании, 
ценностях здорового 
образа жизни, о 
мучных 
национальных 
изделиях, которые 
подаются к чаю: 
губадия с яйцом, 
рисом и изюмом, 
кабартма, баурсак, 
талкыш-калеве, чак-
чак, кош теле 
(хворост), о 
национальных 
особенностях приема 
пищи 
  

имеет 
некоторое представление 
о здоровом питании, 
ценностях здорового 
образа жизни, о мучных 
национальных изделиях, 
которые подаются к чаю: 
губадия с яйцом, рисом и 
изюмом, кабартма, 
баурсак, талкыш-калеве, 
чак-чак, кош теле 
(хворост), о 
национальных 
особенностях приема 
пищи 
  

не представляет 
ценностей здорового 
образа жизни, здорового 
питания, плохо знает  
о мучных национальных 
изделиях, которые 
подаются к чаю: губадия 
с яйцом, рисом и 
изюмом, кабартма, 
баурсак, талкыш-калеве, 
чак-чак, кош теле 
(хворост), о 
национальных 
особенностях приема 
пищи 
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имеет представление 
о некоторых видах 
спорта, в том числе о 
национальном виде 
спорта – «борьба на 
поясах» (кэряш) 

имеет представление о 
некоторых видах спорта, 
в том числе о 
национальном виде 
спорта – «борьба на 
поясах» (кэряш) 

имеет некоторое 
представление о 
некоторых видах спорта, 
не заинтересован 
«борьбой на поясах» 
(кэряш) 

с удовольствием 
участвует в 
национальных играх-
состязаниях, 
празднике 
«Сабантуй» 
  

активно участвует в 
национальных играх-
состязаниях, празднике 
«Сабантуй»  

особо не проявляет 
двигательную 
активность 
в национальных играх-
состязаниях, 
безынициативен на 
празднике «Сабантуй» 

подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять 
ими 

подвижен, владеет 
основными движениями, 
старается 
контролировать свои 
движения, управляет ими  

малоподвижен, 
некачественно 
выполняет основные 
движения, отсутствует 
самоконтроль 
выполнения движений 

Определение уровня развития по всем образовательным областям осуществляется в 
соответствии с суммой баллов, полученных по результатам диагностики: 0-16 баллов – низкий 
уровень, 17-66 баллов – средний, 67- 82 балла – высокий уровень 
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2. Содержательный раздел Программы 
2.1. Пояснительная записка. 
2.1.1. В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 
психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ (ТНР) в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 
разработке  Программы использоваться образовательные модули по образовательным областям 
(направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 
взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 
образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 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 
ОВЗ (ТНР), специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 
Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 
следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 
ОВЗ (ТНР), значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 
2.2.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 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; 
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• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
• развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области  «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области  «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 
с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
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тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 
о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 
обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
Часть, формируемую участниками образовательного процесса смотри в основной 
образовательной программе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 384 комбинированного вида» Ново-
Савиновского района г. Казани. 
 

2.2.2.  Образовательная область«Познавательное развитие» 
В образовательной области  «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирования познавательных действий, становления сознания; 
• развития воображения и творческой активности; 
• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
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функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
• формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 
выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 
разных народов. 
Часть, формируемую участниками образовательного процесса смотри в основной 
образовательной программе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 384 комбинированного вида» Ново-
Савиновского района г. Казани. 
 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 
• обогащения активного словаря; 
• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
• развития речевого творчества; 
• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 
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фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 
иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса черезэмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 
развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи детей подробно описано в Содержательном разделе п. 2.6. 
Для обучения детей двум государственным языкам в ДОО реализуется 

программа“Балаларбакчасында рус балаларына татар теленөйрәтү”, З.М. Зарипова, Р.С. Исаева 
и др. К.:Беренче полиграфия компаниясе, 2013.  

Концепция и содержание УМК «Говорим по-татарски» (авторы Зарипова З.М., 
Кидрячева Р.Г., Исаева Р.С.) Обучение татарскому языку как организованная образовательная 
деятельность проводит воспитатель по обучению татарскому языку, начиная со старшей 
группы. 
Основные задачи УМК : 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 
устной форме,  

- формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи слова, обозначающие предмет, 
признак предмета и действие;  

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с 
одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка.  
Проект состоит из трех частей:  

- «Минем өем» (для средней группы),  
- «Уйный-уйныйүсәбез» (для старшей группы),  
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- «Мәктәпкәилтәюллар» ( для подготовительной к школе группы ). 
Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов УМК «Говорим 

потатарски», предназначающие для детей 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет делающие первые шаги в мир 
татарского языка. Творческая тетрадь поможет: ребенку усвоить лексику татарского языка, 
закрепить речевой материал, привлечь родителей активно включиться в процесс развития 
своего малыша. В рабочей тетради даны задания на называние, обобщение и сравнение 
предметов на определение их величины, размера, количества. 

Содержание работы по речевому развитию с учетом этнокультурной региональной 
составляющей используется с Региональной образовательной Программы дошкольного 
образования «Сөенеч. Радость познания» Р.К.Шаеховой, стр. 94,107,126 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет) 
 Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: Старшая группа  
 Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: подготовительная к школе группа.  
 Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 л. Программа, конспекты, методические 
рекомендации, 2016  
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 
занятий, 2015  
 Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный материал, 
2015  
 Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал.  
 Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал.  
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
• 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 
(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 
занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 
на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 
Часть, формируемую участниками образовательного процесса смотри в основной 
образовательной программе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 384 комбинированного вида» Ново-
Савиновского района г. Казани. 

 
 
 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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. 
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В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 
работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 
мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 
системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 
гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
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правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 
работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 
в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 
с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя 
у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 
помощь в обстоятельствах нездоровья. 
Часть, формируемую участниками образовательного процесса смотри в основной 
образовательной программе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 384 комбинированного вида» Ново-
Савиновского района г. Казани. 

 
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. (п. 38 ФАОП ДО) 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 
аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 
• характер взаимодействия с другими детьми; 
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 



49 
 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 
2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с 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 родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 
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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 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 Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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 родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

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. 
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• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, группы в 
социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АОП ДО в отдельном разделе, в 
котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 
родителями (законными представителями). 
10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

• организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 
• гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  
1. Коллективные формы взаимодействия: 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО. 
Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы;  
- решение организационных вопросов; 
 - информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 
в том числе и социальными службами.  
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 
не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи: - информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы; 
 - обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- решение текущих организационных вопросов.  
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 
детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  
1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.  
2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, 
воспитателей и по мере необходимости. 
 Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  
- определение оценки родителями работы ДОО.  
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи: 
- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 
способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 
ребенка. 
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 - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания;  
 - оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
 2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 
работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 
предложения.  
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
 3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  
Задачи: 
 - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОО;  
- информация о графиках работы администрации и специалистов.  
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  
Задачи:  
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 
ребенка.  
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 
в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год.  
Задачи: 
 - создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают специалисты и 
воспитатели. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.  
4. Проектная деятельность  
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 
детско-родительских проектов. 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 
и детей.  
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей.  
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 
получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 
принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 
личностные особенности развития детей в семье. 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. (п.43 ФАОП ДО) 
 
Цель программы коррекционной работы (п.43.1. ФАОП ДО): 
 

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

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования. 
 
Задачи программы(п.43.2. ФАОП ДО): 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 
и медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой (групповой) логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ включает 
(п.43.4 ФАОП ДО): 

• 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. 
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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 (п.43.7. ФАОП ДО): 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР реализуется  в 

образовательной организации в группах компенсирующей 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. 

 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (п.43.9. ФАОП ДО). 

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. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 
лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 
с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

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

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
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, 
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вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 
организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 
«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 
соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 
языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 
рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 
оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для 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 
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согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 
слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 
нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 
изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 
обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 
начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

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

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 
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приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 
функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 
развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 
умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 
родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 
птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 
общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 
может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с 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); 
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3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 
предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и 
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 
восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 
с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
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; 
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формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 
жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 
язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 
названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 
объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 
(смелый - храбрый). 
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе. 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 
глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 
подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 
неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 
выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 
повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
(читать - читатель - читательница - читающий). 
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений. 
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов. 
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 
моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 
также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 
возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев. 

 Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 
уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 
разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
 - различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 
слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
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. 

 
2.6.1.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 
Специфика коррекционной работы 
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Основной формой работы с дошкольниками с ТНР являются групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
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индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, 

с ОНР – 2-3 раза в неделю. 

Фронтальные (групповые) коррекционно-речевые занятия длятся 25 минут в старшей 

группе и 30 минут в подготовительной к школе группе. Выделяются следующие виды 

фронтальных (групповых) логопедических занятий:  

− по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию словаря;  
− по формированию связной речи; 
− по подготовке к обучению грамоте. 

Планы фронтальных занятий учитель-логопед разрабатывает в начале учебного года, а 
индивидуальной работы – не реже одного раза в год. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учреждения 

пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива и МАДОУ в целом. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Одной теме следует уделять не 

менее 1 недели. 

 

Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по 

периодам для каждой из возрастных групп приведено в книге «Организация логопедической 

работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 уровня»/ О.С.Гомзяк .-М: Издательство Гном, 2022. – 

128с.  – (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников) 

 

Индивидуальную работу с детьми учитель-логопед проводит в свободное от фронтальных 
занятий время, забирая детей с любых занятий воспитателя по заранее согласованному с ним 
списку и обязательно учитывая при этом способности и особенности ребенка. Во время 
прогулок детей учитель-логопед продолжает индивидуальную работу с ними. 
Периодичность проведения фронтальной и индивидуальной работы на неделе отражается в 
расписании занятий и циклограмме рабочего времени учителя-логопеда. 
Для учета посещаемости детьми логопедических занятий заводится специальная тетрадь. 
Тетрадь учета посещаемости позволяет скоординировать индивидуальную работу, а именно: 

‒ регулировать количество занятий в неделю с каждым ребенком; 
‒ чередовать дни и время индивидуальных занятий с тем, чтобы не возникло проблем в 

усвоении общеобразовательной программы; 
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‒ анализировать организационный аспект индивидуальных занятий за любой период 
обучения с целью повышения эффективности логопедической работы. 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР дошкольного возраста рассчитана 
на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит 
на три условных периода.  

1 период – сентябрь – ноябрь;  
2 период – декабрь – февраль;  
3 период – март – май. 
В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 
языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 
родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 
обучению в школе.  

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 
1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. СПб. Детство-пресс, 2005г.  
2. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки З, Зь, Ц. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
3. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки Л, Ль. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
4. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки Р, Рь. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5- 7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
5. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки Р-Рь-Л-Ль. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
6. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки С, Сь. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
7. Азова Е.А., Чернова О.О.: Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Щ-Сь. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2019 г.  
8. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей.: учебно методич.пособие. 

Ростов н/Д, «Феникс», 2008г.  
9. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. Практическое 

пособие. М. Айрис-пресс, 1973г.  
10. Богомолова А.Н. Нарушение произношения у детей: М. Издательство, 1979г.  
11. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2007г.  
12. Быстрова Г.А. Сизова Э.А. Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. СПб «Каро» 

2000г.  
13. Белая А.М. Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. М. ООО «Фирма «Издательство АСТ» 1999г.  
14. Волина В.В. Веселая грамматика. М.: Знание , 1995г.  
15. Волосовец Т.В. Антипова Ж.В. Зернова Л.П. Преодоление общего недоразвития речи 

дошкольников. М.  
16. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. М. АРКТИ, 2002г.  
17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 2010 г.  
18. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшей логогруппе: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 2010 г.  
19. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе: учебно-методический комплект.М.: ГНОМ и Д, 2010 
г.  
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20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей логогруппе: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 2010 г.  

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логогруппы: учебно-методический комплект.М.: ГНОМ и Д, 2019 г.  

22. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логогруппы: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 2019 г.  

23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 
подготовительной к школе логогруппе: учебно-методический комплект. I период обучения. М.: 
ГНОМ и Д, 2007 г.  

24. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 
подготовительной к школе логогруппе: учебно-методический комплект. II период обучения. М.: 
ГНОМ и Д, 2007. 66  

25. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 
подготовительной к школе логогруппе: учебно-методический комплект. III период обучения. 
М.: ГНОМ и Д, 2007.  

26. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 
подготовительной к школе логогруппе: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 2007.  

27. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 
детей подготовительной к школе логогруппы: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 
2019.  

28. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 
детей подготовительной к школе логогруппы: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 
2019.  

29. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 3 упражнений по обучению грамоте 
детей подготовительной к школе логогруппы: учебно-методический комплект. М.: ГНОМ и Д, 
2019.  

 30. Ю.Б. Жихарева –Норкина Домашние тетради для логопедических занятий с детьми на 
звуки Л ;Ль, Р, РЬ, Ш-Ж, Ч – Щ, С, СЬ, З-ЗЬ,Ц, Ть-Дь  

31. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 
Книга для логопеда. АРД ЛТД, 1998  

32. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей.: учебно-метод.пособие. М. 
Соцполит.журнал.1994г.  

33. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г.  
34. КашеГ.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 1985г.  
35. КомароваЛ.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2018г.  
36. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2019г.  
37. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2018г.  
38. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М.: Изд-во Гном, 2019г.  
39. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2019г.  
40. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2019г.  
41. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2019г.  
42. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

М.: Изд-во Гном, 2018г.  
43. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М.: Изд-во Гном, 2018г.  
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44. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивудально – подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. М., Изд-во «Гном и Д», 2001г.  

45. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы 
коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет. М.: Изд-во «Гном и Д», 2004г 

46. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й. 
Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего возраста. М.: Изд-во «Гном и Д», 
2007г.  

47. Крупенчук О.И. Учим буквы. СПб.: Издательский лом «Литера», 2006г.  
48. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. СПб.: Издательский лом «Литера», 2005г.  
49. Логопедия: Учебник для студентов дефектологического факультета педагогических 

институтов. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова и др. М. Просвещение: Владос, 1995г.  
50. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.:пособие для логопедов. М.: 

Гуманит.изд. Владос, 2003г  
51. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня/ О.С.Гомзяк. – 

М. Издательство Гном, 2022. – 128 с. 
52. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. М. 

Просвещение, 1987г.  
53. Силберг Джеки 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет. Минск: 

Поппури, 2013г.  
54. Спивак Е.Н.: Звуки Л, Ль, Р, Рь, Й. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном, 2019г.  
55. Спивак Е.Н.: Звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном, 2018г.  
56. Спивак Е.Н.: Звуки Ш,Ж,Ч,Щ. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном, 2019г.  
57. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. 

3-е изд. испр. М.: Гном, 2017.  
58. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. 

3-е изд. испр. М.: Гном, 2017.  
59. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. 

3-е изд. испр. М.: Гном, 2017.  
60. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. 

3-е изд. испр. М.: Гном, 2017.  
61. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. М. Изд-во Эксмо, 2006г.  
62. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М.: Издательство гном и Д, 2003г. 
 63. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Л. Логопедический альбом. 

Екатеринбург:ООО «Издательсткий дом Литур», 2007г.  
64. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Ш. Логопедический альбом. 

Екатеринбург:ООО «Издательсткий дом Литур», 2007г.  
65. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом. 

Екатеринбург:ООО «Издательсткий дом Литур», 2007г. 
 66. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2004г.  
67. Филичева Т..Б. Туманова Т.В. Совершенствование связной речи. М., Соц.- 

полит.журн.1994г.  
68. Филичева Т.Б. Чиркина Т.В. Туманова Т.В. Миронова С.А. Лагутина А.В. Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи. М. Изд-во «Просвещение», 2010г.  
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69. Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для 
воспитателя дет. Сада. М. Просвещение, 1980г. 

70. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Н.В. Нищева. – СПб.: 
ООО «издательство «Детство-пресс», 2023. – 240 с. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического 

процесса. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 

работников и родителей. 

Каждый из специалистов МАДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями МАДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Для осуществления преемственности учитель-логопед ведет тетрадь взаимосвязи работы 

учителя-логопеда и воспитателя. К имеющимся тематическим заданиям на неделю, 

воспитателю записываются задания для работы с отдельными детьми. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателю. В графе учета воспитатель 

отмечает, как усвоен материал детьми после проведения занятий. 

Совместная работа учителя-логопеда с родителями также определяет общий успех 

коррекционного обучения. Учитель-логопед обязан систематически встречаться с родителями, 

информировать их об успехах и трудностях в работе с их детьми. Для включения родителей в 

общий процесс преодоления речевых недостатков, учитель-логопед использует домашние 

задания, которые выполняются ими в выходные дни и способствуют закреплению результатов, 

достигнутых в логопедическом процессе. 

Для успешной реализации программы учитель-логопед взаимодействует со 

специалистами ДОУ. 

С учетом особенностей детей с нарушениями речи на музыкальных занятиях 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизация 

внимания, развития музыкального ритма, ориентировки в пространстве, упражнения для 

развития дыхания, голоса и интонации. 

Занятия физической культурой для детей с ОНР, независимо от вида. Должны носить 

коррекционную направленность: развитие общей и мелкой моторики, формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха, закрепление навыков 

правильного произношения звуков в подвижных спортивных играх с речевым сопровождением, 
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развитие пространственной ориентации. 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик  

 
Образовательная деятельность в ДОО включает: 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
‒ самостоятельную деятельность детей; 
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 
вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 
На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 
образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 
обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 
проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 
возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 
том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,включает: 
‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
Согласнотребованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 
обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 
Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 
областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 
педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 
детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 
‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 
Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и 
поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 
ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять 
предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 
инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 
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(познавательная инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Направления регионального компонента и его содержание, инструментарий 
реализации, реализуется с помощью региональной программы. Задачи и содержание 
образовательной деятельность по каждой из образовательных областей для всех 
возрастных групп представлены в региональной программе   дошкольного образования 
«Сөенеч» - «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К. 

 
 
2.8. Федеральная рабочая программа воспитания. (п.49 ФАОП ДО) 

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 законаот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания отражены взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Так как, 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 находят свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы Организации. 

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. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 

Организация 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. 
 
2.8.1. Целевой раздел. 

2.10.1.1. Цель и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО- личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

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 ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 
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- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

.Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 
содержащие традиции региона и ДОО, 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 ДОО, способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 
Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 
Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

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

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы обучающихся принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему другому ребенку; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность); 

• учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

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



73 
 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 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 Организации. Зачастую 
поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 
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 
Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности. 
5. Культура поведения педагогического работника в Организации 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. 
 
Социокультурная среда. 

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 образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ 

(ТНР), обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
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• 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). 
 

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 (ТНР). 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ (ТНР) к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-
либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, 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». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 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, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работником и 
другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 



75 
 

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. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Татарстан – это особый культурный регион России, со своими традициями и промыслами, 
своими героями прошлого и настоящего. 

Цели и задачи ЧФУОО совпадают с целями и задачами обязательной части программы 
воспитания. 

Основная цель дошкольного образования Республики Татарстан – реализация права 
каждого ребенка на доступное и качественное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического развития детей как основы для 
успешного обучения в школе. 

Этнокультурная составляющая регионального компонента предусматривает реализацию 
следующих направлений деятельности МАДОУ: 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих РТ; 
- ознакомление с историей, географией РТ; 
- создание условий для воспитания толерантной личности – привития уважения к людям 

другой национальности; 
- ознакомление с природой родного края. 

Вариативные задачи воспитания в ДОО 

Вариативные задачи воспитания, отражающие региональную специфику ДОО 
1)Содействовать развитию личности ребенка на основе национальной культуры, 
духовности своего народа, обогащение ее культурой народов совместного проживания, 
ориентация ребенка на культуру как на ценность, которая позволит ему в дальнейшем 
понять мировую культуру. 
2) Способствовать воспитанию уважения и понимания своих национальных особенностей, 
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 
3) Способствовать формированию целостных знаний о родном крае, развитие творческих и 
исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и 
литературному наследию малой родины. 
4)Создать условия для формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей, с учетом этнокультурных 
особенностей региона 
5)Осуществлять поддержку для формирования начал культуры здорового образа жизни на 
основе национально-культурных традиций, создания воспитывающей среды посредством 
создания 
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Вариативные целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 
Вариативные целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы, отражающие региональную специфику 
Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий историю и культуру своей семьи. 
Выполняющий правила, принятые в семье, 
поддерживающий семейные традиции, с 
удовольствием участвующий в семейных 
торжествах, праздниках, общих обсуждениях 
предстоящих делах, расходах. Поддерживающий 
общение с членами семьи на татарском языке. 
Проявляющий уважительное отношение к людям 
(независимо от их социального происхождения, 
расовой принадлежности, языка, вероисповедания, 
пола и возраста), уважающий чувства, мнения, 
желания, взгляды других людей, 
аргументирующий несогласие, умеющий убеждать 
и т.д.  Демонстрирующий позитивное общение, 
сотрудничество с людьми разных стран и этносов. 
Испытывающий потребность в общении со 
взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, о 
всемирных событиях, событиях в стране, 
республике, родном городе (районном центре, 
селе).  

Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу. Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 
положительные человеческие качества, иногда 
прибегающий к помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 
Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий национальные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. 
 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Имеющий представления о добре и зле, 
позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 
с распределением ролей в семье, образами дружбы 
в фольклоре и татарской литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале 
истории Татарстана, ее героев), милосердия и 
заботы о слабых членах общества. Способный 
анализировать поступки детей в группе в 
различных ситуациях. 
Формирование полоролевых позиций (нормы 



77 
 

поведения, присущие девочкам и мальчикам). 
Формирование навыков, необходимых для жизни в 
обществе: эмпатии (сопереживания),  
коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила. 
Способный поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление 
детского эгоизма. 
Способный проявлять осознанное и творческое 
отношение к языку.Проявляющий 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми разных национальностей. Понимающий 
ценность   в сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское свое 
хозяйство региона и т.д.). Демонстрирующий 
потребность в ответственности, аккуратности, 
добросовестности, стремление создавать разные 
материальные и духовные ценности. Имеющий 
представление о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах. 

Познавательное Познание Имеющий представления об отдельных элементах 
культуры народов Поволжья (язык, одежда, 
искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 
игрушки), о национальных и этнических 
различиях между людьми. 
Интересующийся обитателями государственных 
заповедников, занесенных в Красную книгу РТ, 
осознающий необходимость 
природоохранительной деятельности. 
Проявляющий любознательность в вопросах 
истории Республики Татарстан и основных 
достопримечательностях её столицы. 
Осознающий взаимосвязь культур татарского и 
русского народов. Имеющий представления о 
своем крае как части России, об истории родного 
города, о знаменитых людях, проживающих в нем, 
основных достопримечательностях, традициях, 
труде людей. Стремящийся к общению с людьми, 
владеющими двумя государственными 
языками.Стремящийся к познанию        татарского 
языка 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Имеющий, согласно возрастным характеристикам, 
представление о жизни, 
здоровье и физической культуре. 
Имеющий представление о своем теле и своих 
физических возможностях. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта, в том числе о национальном виде спорта – 
«Борьба на поясах» (кэряш) и т.д.  
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Имеющий представления о достижениях 
спортсменов родного края, разнообразных видах 
спорта, популярных в регионе. Участвующий в 
национальных играх-состязаниях, празднике 
«Сабантуй» и др. Подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

Трудовое Труд Реализующий себя в разных видах труда и 
творчества. Достигающий запланированного 
результата. Участвующий в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми. Стремящийся 
быть полезным окружающим, испытывает радость 
от результатов коллективного труда. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Осознающий роль человека в развитии 
национальной культуры, проявляющий 
любознательность к элементам культуры как к 
результатам человеческого труда, 
предвосхищающий свое возможное участие в 
обогащении (преумножении) культурного 
наследия региона. Проявляющий интерес к 
живописным, скульптурным, музыкальным и др. 
средствам искусства деятелей культуры 
Республики Татарстан. Проявляющий интерес к 
вокальной, инструментальной, оркестровой 
музыке татарских композиторов. 
Проявляющий интерес   и уважение по отношению 
к культуре представителей других 
национальностей. 
Имеющий первоначальные представления о 
культурных достояниях, основных исторических 
событиях, достопримечательностях, символике 
крупных городов региона, интересующийся 
происхождением их названий. 

 

 
2.8.2. Содержательный раздел. 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ (ТНР) 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
- 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 
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базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 
 
Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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. 
Социальное направление воспитания. 

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

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

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ (ТНР) 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ (ТНР) представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих обучающихся с ОВЗ (ТНР) в группе в различных ситуациях. 
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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 (ТНР) навыки поведения в обществе; 
- учить обучающихся с ОВЗ(ТНР)  сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
- учить обучающихся с ОВЗ (ТНР) анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ (ТНР) является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ(ТНР) на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ (ТНР) совместно с педагогическим 
работником; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит 
в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 
танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 
 Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 
ОВЗ(ТНР)  (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
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- 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 (ТНР) 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 
всего пребывания ребенка с ОВЗ (ТНР) в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок с ОВЗ (ТНР) вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 
него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ (ТНР) 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. 
Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с 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(ТНР). 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ(ТНР), 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы: 
- показать детям с ОВЗ (ТНР) необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребенка с ОВЗ (ТНР) бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 
- предоставлять детям с ОВЗ (ТНР) самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 
Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура и 
красота»). 
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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 
(ТНР) действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ (ТНР) эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ(ТНР)  культуру поведения, 
воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: 
- учить обучающихся с ОВЗ(ТНР)  уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ(ТНР), выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ  (ТНР) ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка с ОВЗ (ТНР). 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ (ТНР) с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ (ТНР), широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 
и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 
Уклад МАДОУ  
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
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воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
ДОО. 

Уклад включает:  
 цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 
 принципы жизни и воспитания в ДОО;  
 образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  
 отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам ДОО;  
 ключевые правила ДОО; 
 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  
 особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  
 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 
этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 
 

 
 

Региональные характеристики уклада ДОО 
 

Основн
ые 
характе
ристик
и 
уклада 
МАДО
У 

Содержание 

Цель и 
смысл 
деятельн
ости 
МАДОУ, 
её 
миссия 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 
самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 
народу.  

Смысл деятельности: осуществлять воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического 
здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую коррекцию 
речевого развития. 

Миссия: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания 
дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны укрепления его 
здоровья 

Создавать современные условия для образования детей дошкольного 
возраста.  

Миссия ДОО определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 
сотрудников, социальных партнеров.  

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку 
нормативно-правовых актов.  

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания образовательного 
учреждения, Педагогического Совета участвуют в обсуждении и принятии.  

Родители (законные представители) высказывают своё мотивированное 
мнение через работу представителей Родительской общественности. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную 
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программу дошкольного образования и (или) адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании 
части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 
программы дошкольного образования и (или) адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение 
квалификации или переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в 
соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями 
(законными представителями) и МАДОУ «Детский сад № 384» заключается 
договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 
Принцип
ы жизни 
и 
воспитан
ия в 
МАДОУ 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 
• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования 
• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
• Принцип поддержки самостоятельности и инициативы детей в различных видах 
деятельности. Данные принципы реализуются в укладеМАДОУ. 

Образ 
МАДОУ, 
её 
особенно
сти, 
символи
ка, 
внешний 
имидж 

МАДОУ «Детский сад № 384»–это современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение,в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 
Основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении становится 
сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, 
сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, 
проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, 
развивает воображение и творческие способности. Именно «здесь и сейчас» 
закладываются основы личности Человека будущего. 

Главная особенность организации деятельности в ДОО на современном 
этапе-повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 
дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 
детьми:ИКТ,проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в 
рамках интеграции образовательных областей. 

МАДОУ «Детский сад №384» Ново - Савиновского района г. Казани – 
отдельно стоящее здание, расположенное  по адресу: улица Мусина дом 
74а.Детский сад имеет отдельный, огороженный участок для детских прогулок, 
зелеными насаждениями, цветниками. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время 
работы: 7.30-18.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни 

 МАДОУ «Детский сад № 384»-обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года до 
прекращения образовательных отношений. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени 
нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, 
совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы 
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В детском саду функционирует 13 групп, из них: 6 групп - общеразвивающей 
направленности, 2 группы - компенсирующей направленности (логопедические 
группы), где осуществляется квалифицированная коррекция недостатков и 
дошкольное образование для детей с нарушением речи, 5 групп с татарским языком 
воспитания и обучения. 

Материально-техническое состояние ДОО и территории соответствует 
действующим СП, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда и 
достаточно для реализации образовательных программ в полном объеме и 
соответствует ФГОС ДО. 

Педагоги имеют высокий профессиональный уровень. Коллектив ДОО 
стабильный, способный предоставить качественное образование воспитанникам во 
взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет положительные 
отзывы,востребован. 

Родителивоспитанников(законныепредставители)являютсяактивнымиучастн
иками 
образовательнойдеятельности,втомчисле,принимаютучастиевформированииобразов
ательнойпрограммы,принимаютучастиеворганизацииипроведениисовместных 
мероприятий с детьми ( утренники, развлечения, физкультурные праздники,досуги, 
дни здоровья и др.),создают (принимают участие в деятельности) коллегиальных 
органов управления, предусмотренных уставом. 

Родителивоспитанников(законныепредставители)имеютправообращатьсявко
миссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений МАДОУ для защиты прав своего ребенка,оказывать посильную помощь, 
направленную на развитие материальной базы МАДОУ. 

Педагогическийколлективдетскогосадастроитсвоюработуповоспитаниюиобу
чению 
детейвтесномконтактессемьёй.Вучрежденииизучаетсяконтингентродителей,социаль
ныйи образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционныесобытия,праздники,мероприятияпредставляютсобойгодовойци
кл мероприятий,проводимых в различных формах, направленных на 
реализациюПрограммы в основной период(с1сентябряпо31мая), а также в период 
летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 
функционирования дошкольного отделения в летний период). 
     Направленность и тематика мероприятий формируются на основе 
следующих областей: 
‒ Исторические и общественно значимые события; 
‒ Сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 
природы; 
‒ Национальные праздники, традиции; 
‒ Тематические недели; 
‒ Иные темы, связанные с миром человека. 

Отношен
ия к 
воспитан
никам, 
их 
родителя
м 
(законны
м 
представ
ителям), 

• сотрудничество с семьей. 
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
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сотрудни
кам и 
партнера
м 
МАДОУ 
Ключевы
е 
правила 
МАДОУ 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

‒ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым 
‒ улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
‒ педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
‒ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за -
поведение детей в детском саду; 
‒ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
‒ уважительное отношение к личности воспитанника; 
‒ умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
‒ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
‒ уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
‒ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
‒ умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
‒ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
‒ знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
‒ соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
Ключевые правила МАДОУ: 

Регулярная зарядка для детей в музыкальном или физкультурном зале, в 
теплое время года – на улице. 

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное МАДОУ, 
осуществляется на основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 
организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 
произошедших в его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится 
воспитателями или медицинским работником, которые должны опрашивать 
родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также 
проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с 
подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада не 
допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в МАДОУ только при 
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 
Категорически запрещается приносить в МАДОУ: 
‒ острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 
пуговицы и т.д.).  
‒ продукты питания для угощения воспитанников.  
‒ какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 
лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности 
здоровья и развития, то родители (законные представители) должны поставить в 
известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 
заключение. 
Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 
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своевременный приход в МАДОУ - необходимое условие качественной и 
правильной организации воспитательно - образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в 
руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 
воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, 
лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 18.00 
(18.30- дежурная группа). В случае неожиданной задержки, родитель (законный 
представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из МАДОУ, то требуется 
заранее оповестить об этом администрацию МАДОУ и сообщить, кто будет 
забирать из числа тех лиц, на которых представлено личное заявление родителя 
(законного представителя).  
Правила по организации режима дня и образовательной деятельности 

воспитанника: 
Основу режима МАДОУ составляет установленный распорядок 

образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, сна и бодрствования, самостоятельной деятельности 
воспитанников.  

 Режим МАДОУ скорректирован с учетом работы с контингентом 
воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в 
соответствии с действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 
деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в МАДОУ 
недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 
обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 
организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени 
и отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» детей во время 
питания, пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 
Права воспитанников МАДОУ: 
МАДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.   
Воспитанники, посещающие МАДОУ, имеют право на: 
‒ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 
психологического насилия, от оскорбления личности;  
‒ охрану жизни и здоровья воспитанника; 
‒ свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
‒ предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей;  
‒ своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) 
состояний декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении;  
‒ получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 
МАДОУ в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
‒ развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 
мероприятиях;  
‒ бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 
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обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в МАДОУ основной 
образовательной программой дошкольного образования;  
‒ пользование имеющимися в МАДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  
‒ получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в МАДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников МАДОУ за успехи в образовательной, 
спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, 
соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов. 
Защита несовершеннолетних воспитанников МАДОУ: 
Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 
воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных 
представителей) самостоятельно или через своих представителей вправе:  
‒ направить в органы управления МАДОУ обращение о нарушении и (или) 
ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних 
воспитанников; 
‒ использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав законных интересов. 
Меры социальной защиты: 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 
посещающих МАДОУ, предоставляется компенсация родительской платы 
родителям (законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 
Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, 
медицинская и психологическая помощь на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей) 

Проведение комплексного психолого–медико–педагогического обследования 
воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется 
психолого–медико-педагогическим консилиумом по письменному согласию 
родителей (законных представителей) 
 Правила по сотрудничеству с родителями: 
По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные 
представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 
специалистам МАДОУ в специально отведённое на это время. 
Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  
‒ быть избранным в родительский совет группы;  
‒ повышать педагогическую культуру;  
‒ если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания 
ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен 
ответом, необходимо обратиться к старшему воспитателю или заведующему 
МАДОУ. 
ПедагогическиеработникиМАДОУсоблюдаютнормыпрофессиональнойэтикии 
поведения: 
‒ педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 
‒ улыбка –всегда обязательная часть приветствия; 
‒ педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
‒ не обвиняет родителей и невозлагает на них ответственность заповедение детей в 
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детском саду; 
‒ тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, 
исключается повышение голоса; 
‒ уважительно относится к личности воспитанника; 
‒ заинтересованно слушает собеседника и 
сопереживает ему;  
‒ умеет видеть и слышать воспитанника, 
сопереживать ему;  
‒ уравновешен и выдержан в отношениях  
сдетьми; 
‒ быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку,но неторопится с 
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
‒ сочетаетмягкийэмоциональныйиделовойтонв 
отношенияхсдетьми; 
‒ сочетаеттребовательностьсчутким 
отношениемквоспитанникам; 
‒ знает 
возрастныеииндивидуальныеособенностивоспитанников; 
‒ соответствуетвнешнемувидустатусапедагогического работника. 

Традици
и и 
ритуалы, 
особые 
нормы 
этикета в 
МАДОУ 

Ритуал – установленный порядок действий. 
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 
Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С 
приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей проводится 
«Утренний круг».     

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 
весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 
деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 
предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня 
проводится «Вечерний круг». Обращает внимание на детские работы, выполненные 
в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 
дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 
предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 
девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 
встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем - то новом, 
интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 
впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей 
на этой неделе. 

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 
необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 
культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне ДОО: 
- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День родного 
языка», «Герой - М.Джамиля», «Г.Тукай» “Сабан туй”);  

- сезонных праздников («Осенины», «Сомбелэ», «Новый год», «Масленица», 
«Науруз», «Карга боткасы»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 
«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»,«День книги»); 
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- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», 
«Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево», «Цветущий сад»);  

- «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, 
веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем тематические 
выставки. Выставки любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и 
активно участвуют в подготовке экспозиций. Посещают их наши воспитанники, 
дети из других детских садов, школьники и жители района.  

на уровне группы: 
  «День рождения»; 
  «Чистая пятница»; 
 «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами 

в соседнюю группу). 
 «День воспитателя и всех работников детского сада» 
Количество праздников и традиций самостоятельно определяется 

педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 
потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено 
другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательных отношений событиями; период 
подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с 
тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 
потребностями и интересами детей 

Особенности РППС. 
 Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей предметно- 
пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 
только количественного накопления, эстетичности, но и через улучшение качественных 
параметров: гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 
открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 
умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда 
ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО 
как:  
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  
- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций; - озеленение территории, разбивка 
клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 
пространство МАДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории (например, высадке культурных растений);  
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Отражение ценностей в РППС: Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро, Дружба, 
Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности 
жизни дошкольника: 
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Родина: 
Мини-музей культуры и быта народов Поволжья. 
Патриотические уголки. 
Стенды по краеведению, о военных профессиях.  
Государственные символы РФ.  
Фото первых лиц РФ и области.  
Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным 
компонентом. 
Народные костюмы, изделия народных промыслов. 
Семья: Фотоколлажи «Семья».  
Выставки творческих работ. «Семейное древо». 
Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 
праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека).  
Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные 
альбомы, родословные, семейные гербы и др. 
Труд: 
Стенд «Профессии наших родителей».  
Уголки дежурства.  
Культура:  
Визуализация правил поведения в МАДОУ.  
Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества по народным 
промыслам. 
Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре».  
Полочка красоты (в группах).  
Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, книг…).  
Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. 
Психогигиена изображений. Выстраивание социокультурного пространства в рекриациях 
МАДОУ (библиотека, театр и др.)  

  Центры театральной и музыкальной деятельности, ИЗО. Костюмерная. Фойе. Музыкальный 
зал. Библиотека. 
Познание: 
Центр познавательно-исследовательской деятельности в группах. 
Здоровье: 
Уголки здоровья, правила поведения о здоровом образе жизни (стенды, плакаты). Закаливание.  
Спортивная площадка. Площадка ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о 
спорте, о проведении Олимпийских игр. Уголок уединения. 

Природа: Приборы для наблюдений за природными явлениями, живимыми и неживыми 
объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам 
деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, 
почвы, камней и других). Приспособления для углубления представлений о характерных 
явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 
листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о 
влиянии деятельности человека на природу. 

 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения Организации. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями(законнымипредставителями). 
Работасродителями(законнымипредставителями)детейдошкольноговозраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы учтены и 
описаны в части формируемой участниками образовательных отношений (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  
 родительское собрание;  
 педагогические лектории;  
 родительские конференции;  
 круглые столы; 
 родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-
классы; 
 иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 
 

Региональные особенности работы с родителями (законными представителями) 
Формы совместной деятельности 

Работа с родителями 
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в 
работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает 
положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 
позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 
отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 
Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа 

социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 
Изучение семьи ведется последовательно, системно. Мы воспользовались наиболее 
распространёнными методами изучения семьи: анкетирование и личные беседы, наблюдения 
взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение семьи, Все эти действия помогают 
нам правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 
формы взаимодействия с семьей. 

 
 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
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поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 
по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 
с использованием ИК-технологий.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 
формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации,практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 
смоделированную в воспитательных целях. Способствуютрефлексии и самооценкеродителей по 
поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. По запросу, проводятся 
тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 
вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 
родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 
партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», «Edu.tatar.ru», через мессенджеры WhatsApp, и через видеозвонки. Такая форма 
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 
обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 
при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 
других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Здоровые дети - надёжное будущее. В систему физкультурно-оздоровительных 
мероприятий включили День здоровья как эффективную и активную форму работы с детьми 
и, что очень важно, с их родителями. Родители помогают в изготовлении своими руками 
интересных для детей игровых тренажеров, атрибутов для игры. Мы приглашаем родителей 
принять участие в спортивных соревнованиях: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весёлые 
старты», стать активными участниками прогулки-похода по окрестностям города, в парковую 
или природную зону отдыха. Эмоции, возникающие после мероприятия, воспоминание о нём, 
объединяет больших и маленьких. У взрослых появляется возможность заинтересовать 
ребёнка личным примером, рассказать о своих походах или прогулках на природу в детстве, 
вспомнить и поделиться своими впечатлениями. Из этих походов дети возвращаются с 
новыми впечатлениями о природе, о своём крае. Затем увлечённо рисуют, делают поделки из 
природного материала, который собрали. В результате у детей воспитывается трудолюбие, 
аккуратность, внимание и забота об окружающих и близких им людей. Происходит 
приобщение к здоровому образу жизни; осуществляется индивидуальный подход к каждому 
ребёнку; приобщаются родители к активному образу жизни и оздоровлению детей. Это 
начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к семье.  

12. Традиционные акции 
‒ Экологические: «Покормите птиц зимой!».  
‒ Социальные: «Огонь памяти». 



94 
 

‒ Тематические: «Пусть сияют мамины глаза…», «Мир глазами детей», «Осенняя фантазия», 
«Новогодний сундучок» и многое другое.  

Безопасность: «Осторожно, тонкий лед!», «Пешеход!», «Месячник по ГО и ЧС», «Зимние 
каникулы» и др.  

Сколько воспитательных моментов таят в себе эти маленькие акции! Это бережное 
отношение к вещам, энергетическим ресурсам; внимательное отношение к людям; заботливое 
к родному городу. При этом дети учатся не только наблюдать со стороны за действиями 
взрослых, но и могут стать активными участниками в подготовке (рисовать плакаты, клеить 
коллажи, раскрашивать листовки) и раздавать эти обращения горожанам – это большой труд, 
воспитание души.  

В педагогической практике нами используются различные виды наглядности:  
• уголок для родителей, в котором содержатся материалы информационного характера: 
правила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание работы специалистов и 
медицинского персонала;  
• разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к праздникам и 
традиционным мероприятиям ДОО, фотовыставки и фотоотчеты о работе группы на сайте 
ДОО; 
 • информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о 
помощи; поздравления с днем рождения и праздниками. 
 • памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения.  
• папки–передвижки: «Чтобы наши дети не болели», «Безопасность», «Это важно для ребенка», 
«Готовимся к школе» и многие другие. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-
передвижки выясняем о пользе прочитанного материала, отвечаем на возникшие вопросы, 
выслушиваем предложения.  

Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый 
человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и 
наши родители. Мы не забываем хвалить наших родителей. Приятно видеть счастливые глаза 
взрослых, когда они слышат слова благодарности в свой адрес и особенно радостно за детей, 
которые с гордостью смотрят на своих родителей.  

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система в работе 
с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определённые результаты: 
родители, стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения.  

Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями, 
свидетельствуют:  
• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;  
• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его интересах, 
способностях и потребностях;  
• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и специалистами;  
• совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 
воспитанников.  
• размышление родителей о тех или иных методах воспитания;  
• повышение их активности в совместных мероприятиях. 
 
2.8.3. Организационный раздел. 
2.8.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации 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 
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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 родителям (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 должен целенаправленно проектироваться 
командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
N 
п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности 
Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 
правила поведения для обучающихся и 
педагогических работников, 
внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности 
Организации: 
специфику организации видов 
деятельности; обустройство 
развивающей предметно-
пространственной среды; организацию 
режима дня; 
разработку традиций и ритуалов 
Организации; праздники и 
мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие 
Организации с семьями обучающихся. 
Социальное партнерство 
Организации с социальным 
окружением. 
Договоры и локальные нормативные 
акты. 

Уклад и ребенок с ОВЗ (ТНР) 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; 
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«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ (ТНР) и педагогического работника», в ходе 
которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 
ОВЗ (ТНР) в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ 
(ТНР) и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 
«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности - игровой. 
2.8.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ(ТНР). События 
Организации. 

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 Организации, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 
События образовательной организации, отражающие региональную специфику 

 
Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
задач воспитания. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 
прочее. Задачи воспитательной работы реализуются через комплекс мероприятий с 
учетом форм и методов.  

Цель – организация в ДОО единого воспитательного пространства для 
формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 
взрослых. 

Задачи: 
‒ Приобщать к истории и культуре Татарстана и народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 
‒ Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности. 

‒ Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям и др. 

‒ Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 
 Календарные образовательные события: праздничные даты и события. 
 Образовательные события как традиция: дни рождения детей, «Клубный час», 

дни здоровья и др. 
 Образовательные события, запланированные воспитателем: чемпионат по 

шахматам, конкурс талантов, неделя добрых дел, народные промыслы, и др. 
 Образовательные события, возникшие по инициативе детей: татарский концерт, 

спектакль, цирковое представление, карнавальное шествие, фестиваль народного 
творчества и др. 

 Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном 
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городе (строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, 
торговых центров, новых станций метро и др.), используя современные 
технологии, учить проектировать его будущее. 

В ДОО реализуются три основных типа форм организации воспитательной работы, 
которые различаются по признакам (по целевой направленности, по позиции участников 
воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям): 

1. «Мероприятия – это, события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 
педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 
воздействия на них» (тематические мероприятия, фольклорные праздники и т.д.)  

2. «Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 
коллектива на пользу и радость кому-либо, в ом числе и самим себе» (тематическое 
оформление группы, субботник, экологические акции, проекты, режимные моменты, утренний, 
вечерний круг, прогулка и т.д.)  

3. «Игра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 
коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения, развития» (сюжетно-
ролевые, игры-драматизации и инсценировки) и игры с правилами (сюжетно-ролевые, 
дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

Свободнаяигра-самостоятельнаядеятельностьдетей,гдеонииспользуютвседоступные 
имигровыесредства, свободно объединяютсяивзаимодействуют другсдругом. 

Игра широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 
формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 
художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 
подвижные, хороводные т.п.). 

Игра–этоуниверсальное,незаменимоесредствовоспитания.Именновигрепроявляются 
иразвиваютсяразныестороныличностиребенка,удовлетворяютсямногиеегоинтеллектуальные 
иэмоциональныепотребности,складываетсяхарактер.Именновиграхдетираскрываютсвои 
положительные иотрицательныекачестваипедагогполучаетполнуювозможностьвлиять 
должнымобразомнавсехвместеинакаждоговотдельности.Воспитательнаярольигрысостоит 
втом,чтоигрыприучаютдетейжитьиработатьвколлективе,считатьсясинтересами 
товарищей,приходитьимнавыручку,соблюдатьустановленныеправила,выполнятьтребования 
дисциплины. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Свободная деятельность.Рольпедагогавсвободнойдеятельностиоченьважна.Отнего 
требуется: 
 обустроитьпредметно-пространственнуюсредутак,чтобыонапровоцироваларебенкана 
самостоятельныепробы, 
 взаимодействоватьсребенкомтак,чтобыонкакможнобольшенаблюдал,размышлял, обыгрывал,
чтобычерезпродуктивнуюдеятельностьосмыслялсвойсобственныйопыти содержание, 
 выделятьвремя,чтобыребенокуспевалсамостоятельновсвоемрежимеосвоитьпласт культуры, 
вкоторый был введенвзрослым,  
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 демонстрироватьценностьдетского замысла, 
 поддерживатьребенкав сложныемоменты, когдаемунеобходимапомощь. 

Вгруппахдетскогосадаежедневнопроводятсяутреннийивечернийкруг,вформе 
развивающегообщения(развивающегодиалога). 

Наутреннемкругезарождаетсяиобсуждается 
новоеприключение(образовательноесобытие),детидоговариваютсяосовместныхправилах 
группы(нормотворчество),обсуждаются«мировые»и«научные»проблемы(развивающий 
диалог)ит.д. 

Вечернийкругпроводитсявформерефлексии—обсуждениясдетьминаиболее 
важныхмоментовпрошедшегодня.Вечернийкругпомогаетдетямнаучитьсяосознаватьи 
анализироватьсвоипоступкиипоступкисверстников.Детиучатсясправедливости,взаимному 
уважению,умениюслушатьипониматьдругдруга. 

Прогулка-обязательныйэлементрежимадня.Правильноорганизованнаяипродуманная 
прогулка помогают решатьвоспитательно-образовательные задачи: 
 развиваетумственныеспособностиинаблюдательность:получаютмногоновых 
впечатленийизнанийобокружающем;узнаютобособенностяхсезонныхизмененийв 
природе,подмечаютсвязимеждуразличнымиявлениями,устанавливаютэлементарную 
зависимостьмеждуявлениямив природе; 
 даетвозможностьзнакомитьдетейсроднымгородом,егодостопримечательностями, 
трудомвзрослых,которыеозеленяютегоулицы,строяткрасивыедома,асфальтируют дорогиит.д.; 
 удовлетворяетестественнуюбиологическуюпотребностьребенкав движении; 
 детиучатсяпреодолеватьразличныепрепятствия,становятсяподвижными,ловкими, смелыми, 
выносливыми; 
 удетейвырабатываетсядвигательныеуменияинавыки,укрепляетсямышечнаясистема, 
повышается жизненныйтонус; 
 напрогулкерешаютсязадачиумственного,нравственного,физического,трудовогои 
эстетического воспитания. 
Проводится прогулка дваразав день(впервую ивторую половинудня) 
Режимные моменты.Решениевоспитательныхзадачосуществляетсяприпроведениирежимных 
моментов.Режимднявпервуюочередьориентированнасохранениеиукреплениездоровья 
детей.Успехвоспитательнойработызависитотправильнойорганизациирежимадня, 
двигательного,санитарно-гигиеническогорежимов,всехформработысдетьмиидругих 
факторов.Правильныйраспорядокдня—эторациональнаяпродолжительностьиразумное 
чередованиеразличныхвидовдеятельностииотдыхадетейвтечениесуток.Основным 
принципомправильногопостроенияраспорядкаявляетсяегосоответствиевозрастным 
психофизиологическимособенностямдетей.РаспорядокднявДОУоснованнаопределенном 
ритмеиритуалах,учитдетейпониманиюсостояниясвоегоздоровья,способностирегулировать 
чередованиеактивностииотдыха,концентрацииирелаксации.Укаждогорежимногомоментав 
ДОУестьсобственныезадачи.Некоторыемоментыявляютсяосновнымииимеютведущее 
значение,анекоторые-переходными,связующими.Новцеломвсеонивзаимосвязанымежду собой. 

Утренняя встречадетейвсадузадаёт настроениеребёнкунавесь день.От того, какмалыш 
попрощаетсясродителем,какоеунегобудетнастроениеутром,частозависит,каквдальнейшем 
сложится его день. 

Подготовкакзавтраку,гигиеническиепроцедурывоспитываютуребенкакультуру гигиены, 
формируютгигиеническиенавыки. 
Завтрак,обед,полдникпрививаютосновурежимапитания,сбалансированногорациона, 
закладываюткультуруприёмапищиинормыповедения застолом; 

Зарядка, гимнастика-повышаютработоспособность,укрепляютздоровье. 
 Подвижныеколлективныеигрыучаткоммуникации,согласованнымдействиям,развивают 
моторику, речь, внимание, память, ловкостьидругиенавыки. 

Задачисна-разгрузитьнервнуюсистему,сменитьдеятельностьсактивнойнаотдых, который 
оченьполезендля детского организма. 
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Подготовкакпрогулке,подготовкакоснуучатребёнкасамостоятельности,аккуратности 
приодеванииилираздевании,формируютдисциплину.Утренняяивечерняяпрогулка-учат 
наблюдатьзаприродой,окружающиммиром,расширяюткругозор,развиваютпространственное 
мышление,укрепляютздоровье. 

Образовательнаядеятельностьнаправленанаразвитиезнаний,уменийинавыковдетейв 
соответствиисвозрастом, атакжеформированиеуниверсальныхучебных действий. 
 
2.8.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает  федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включает: 
- оформление помещений; 
- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 
принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ (ТНР). 

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 экологичная, природосообразная и безопасная. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) 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 (ТНР) 
могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ (ТНР) возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ (ТНР) возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Условия воспитывающей 
среды 

Образовательные модели (проекты) 

осуществления условий 

Условия для формирования 
эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к 
окружающему миру, другим 
людям, себе 

Модели личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника на 
основе позиций его участников: 
Субъект-объектная модель – взрослый находится 
по отношению к детям в позиции учителя, ставя 
перед ними определенные задачи и предлагая 
конкретные способы и действия их разрешения. 
Объект-субъектная модель – взрослый создает 
окружающую развивающую среду, своеобразный 
предметный мир, в котором дети действуют 
свободно и самостоятельно. 
Субъект-субъектная модель – позиция равных 
партнеров, включенных в общую совместную 
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деятельность. 
Роль педагога в создании ненасильственной 
развивающей педагогической среды совместно с 
семьями воспитанников. В работе с родителями 
просвещение и пропаганда личностно-
ориентированной модели взаимодействия. 

Условия для обретения 
ребёнком первичного опыта 
деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными 
ценностями российского 
общества; 

Конструирование предметно-пространственной 
развивающей среды в соответствии с 
возрастными особенностями детей 
Социально-коммуникативное развитие  
-Центр социальных отношений (сюжетно-ролевой и 
дидактической игры)  
- Центр гражданственности и патриотизма 
(краеведения) 
- Центр труда (уголок дежурств) 
- Центр безопасности 
Познавательное развитие  
- Центр интеллектуального развития (сенсорика и 
математика) 
- Центр познания мира (окружающий мир и природа) 
- Центр экспериментирования (лаборатория, центр 
песка и воды) 
Речевое развитие  
- Центр речевого развития 
- Центр художественной литературы  
- Центр обучения грамоте 
Художественно-эстетическое развитие 
- Центр искусств 
- Центр изобразительной деятельности  
- Центр конструирования 
- Центр театрально-музыкальной деятельности. 
Физическое развитие  
- Центр физического развития  

Условия для становления 
самостоятельности, 
инициативности и творческого 
взаимодействия в разных 
детско-взрослых и детско-
детских общностях, включая 
разновозрастное детское 
сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются 
воспитателями в организационных «организующие 
моменты»,  
• «тематические недели», 
• «события» и праздники страны 
• «реализация проектов»,  
• «сезонные явления в природе»,  
• «праздники», акции, конкурсы, выставки, 
концерты МАДОУ 
• «традиции» 
• Юбилейные даты знаменитых людей  
(писатели, поэты, космонавты, художники и т. д.). 
•  Предстоящие городские события 
• мастер – классы, практические дела 
А главное становления самостоятельности, 
инициативности и творческого взаимодействия, 
работа в рамках всех трех образовательных 
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моделях: учебно-административная, комплексно-
тематическая, средовая. 
1.Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 
взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 
педагога: обучает ребёнка чему-то новому; (ЗУН).  
2. совместная деятельность ребёнка с педагогом, при 
которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 
(поддержка)  
3. совместная деятельность группы детей под 
руководством педагога, который на правах участника 
деятельности на всех этапах её выполнения (от 
планирования до завершения) направляет 
совместную деятельность группы детей;  
4.совместная деятельность детей со сверстниками без 
участия педагога, но по его заданию. Педагог в 
этой ситуации не является участником деятельности, 
но выступает в роли её организатора, ставящего 
задачу группе детей, тем самым, актуализируя 
лидерские ресурсы самих детей. 

Воспитательно значимые 
проекты и программы, в 
которых уже участвует 
МАДОУ. 

Фестиваль детского творчества «Балачак иле», 
«Дорогою добра» 

Ключевые элементы уклада 
МАДОУ в соответствие со 
сложившейся моделью 
воспитательно значимой 
деятельности, накопленного 
опыта, достижений, следования 
традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в МАДОУ вариативной воспитывающей 
среды, позволяющей воспитанникам развиваться в 
различных видах деятельности  
2. Ключевые элементы уклада МАДОУ 
характеризуются календарём Государственных 
праздников, комплексно-тематическим планом 
мероприятий, годовым планом работы, которые 
определяют проведение общих мероприятий и 
праздников.  
3. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ 
определена работа по ознакомлению воспитанников 
с городом Казань, Республикой Татарстан. 
4. Организовано единое с родителями (законными 
представителями) воспитанников образовательное 
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 
для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач  
5. Процесс образования в МАДОУ строиться на 
содружестве с институтами культуры и социальными 
организациями, и родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
6. Профессиональное развитие педагогов (новые 
формы работы с детьми, поддержка детской 
инициативы, разнообразные формы взаимодействия с 
родителями). 
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Общие характеристики 
содержания и форм воспитания 
в общей структуре 
воспитательной работы в 
МАДОУ 

     Стержнем годового цикла воспитательной работы 
МАДОУ являются ключевые общесадовские 
мероприятия, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов.  
     Так же задачи воспитательной работы решаются в 
следующих формах работы: организованная 
образовательная деятельность (ООД). ООД в рамках 
формируемой части ОП ДО по региональной 
образовательной программе проводятся согласно 
учебному плану.  
     Так же интеграция воспитательных задач 
проходит в ООД по всем образовательным областям, 
согласно модулям Программы  совместная 
деятельность педагогов с воспитанниками (игры, 
беседы, наблюдения и т.д.) в специально созданной 
РППС в уголках развития групп с решением 
воспитательных задач,  самостоятельная 
деятельность детей (художественная, двигательная, 
речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.), 
индивидуальная работа,  проектная деятельность 
определяется  годовым планом работы, рабочими 
образовательными программами групп. Организация 
проектной деятельности может быть 
актуализирована планами социальных партнёров   
включение в образовательный процесс МАДОУ 
экскурсий, виртуальных экскурсий, а также других 
познавательно-информационных мероприятий по 
предложению родителей (законных представителей) 
или социальных партнёров. 

Наличие достижения 
выраженных эффектов 
воспитательной работы 

Мониторинг реализации ОП ДО МАДОУ показывает 
более 80% успешного освоения, включая 
воспитательные аспекты.  

Участие в конкурсах лучших 
практик, мониторингов. 

МАДОУ являетсяпобедителем различных конкурсов 
регионального и городского уровней; активным 
участником социально значимых фестивалей и 
акций.  

Особенности МАДОУ, 
связанные с работой с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с 
инвалидностью. 

   В МАДОУ функционируют 13 групп, из них: 
6 групп общеразвивающей направленности, 2 
компенсирующей направленности для детей с ТНР. 
        Организация образовательного и 
воспитательного процесса основана на основе 
понедельных лексических тем.  
    Педагог-психолог также осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение образовательного и 
воспитательного процесса, подготовку к школе 
воспитанников подготовительных групп и 
консультирование родителей (законных 
представителей). 

Региональные характеристики воспитывающей среды ДОО 
1)Условия для формирования эмоционально –ценностного отношения ребенка к 
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окружающему миру, другим людям, себе. 
 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 
В данном контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда ДОО строится по трем линиям: 
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым.  

Воспитывающая среда ДОО является составляющей, развивающей предметно – 
пространственной среды. 
Построение единой воспитывающей среды: 
 определение единых целей и задач всего коллектива педагогов ДОО; 
 подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 
задач;  
 отношения: педагоги – дети – родители и совместно полученный результат. 
       Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации 
должны быть увлекательными.  
        Важнейшие ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям;  
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности др. 
Для реализации этих ориентиров педагоги: 

‒ воспитывают отношение к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
‒ проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
‒ создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 
другим людям; 
‒ обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 
ребенка; 
‒ обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 
‒ обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 
включают членов семьи в совместное взаимодействие. 
            С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 
в которых дошкольники учатся: 
-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 
-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде и др. 
Характеристики воспитывающей среды ДОО определяет самостоятельно. 
2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества (отражающие 
региональную специфику) 
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В ДОО созданы тематические культурные центры по направлениям воспитания. 
‒ «Татарская изба»: макеты татарской избы для ознакомления с бытом татарского 
народа 
‒ «Игрушки»: куклы- тряпичные, куклы- обереги сделанные руками детей, родителей 
и педагогов  
‒ «Ремесла»: материал для ознакомления с деятельностью народных умельцев, 
образцы народного творчества, расписная посуда, вышитые салфетки, элементы 
народного костюма; 
‒ «Народные костюмы»; собраны плоскостные макеты кукол в национальных 
костюмах 
В каждой группе имеется краеведческий уголок, который включает: 
‒ «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, но и 
составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая фото; 
‒ «Город мой - Казань», в котором дети могут заниматься разными видами 
деятельности – смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; решать 
познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 
‒ Казань спортивная (знакомство со спортивными достижениями земляков, с 
последними спортивными событиями);  
‒ Дружба народов (знакомство с прошлым и современным состоянием национальной 
культуры русского и татарского народа, народов Поволжья; создание условий для 
формирования основы речевой и языковой культуры, погружения детей в языковую 
среду); 
‒ «Природа нашего края», где собраны коллекции полезных ископаемых, гербарии, 
макеты природных зон, растения и животные; здесь дети проводят опыты, ведут 
наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и утверждаются в своих 
предположениях; 
‒ «Хочу все знать» — зона детской художественной литературы, иллюстраций и книг 
о Казани, Москве, Республике Татарстан и соседних регионах;  
‒ «Игры разных народов», «Загадки народов РФ»,  
‒ «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных авторов; 
‒ «Национальные сундучки»: материал для игр и ознакомления с орнаментом, 
национальной одеждой, бытом народов, населяющих Республику Татарстан; 
‒ «Народные игрушки»: предметы и игрушки народов РТ; 
‒ «Музыкальная палитра»: образцы музыкальных инструментов народов Поволжья; 
‒ «История ВОВ»: наглядный и демонстрационный материал, медали и макеты 
военной техники, изготовленные родителями и их воспитанниками; 

3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и 
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 
общностях, включая разновозрастное детское сообщество (отражающие 
региональную специфику): 

           Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 
сада осуществляется с помощью:  

‒ создания условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

‒ создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 

‒ поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

‒ обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения и др. 
           Виды и направления детской инициативы, самостоятельности, творческого 

взаимодействия: 
‒ творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 
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сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 
образное мышление; 

‒ инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает 
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 
конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи; 

‒ коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 
речи; 

‒ познавательная инициатива – предполагает любознательность, 
включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 
причинно-следственные отношения; 

          Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  
формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать 

страх «не справлюсь»), развивать у детей инициативу; создание ситуации успеха для 
каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; давать задания интересные или 
такие, в которых у человека есть личный интерес что-то делать; предвосхищающая 
положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»; научить 
грамотно реагировать на собственные ошибки и др. 

         Необходимым условием развития инициативного поведения является 
воспитание в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

         Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, и 
упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной 
свободы и самостоятельности ребенка. 

         Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 
В 5-6 лет - в общение; 
В 6-8 лет - образовательная деятельность.  
           Приемы (из опыта работы педагогов ДОО): 
1. Ситуация успеха. 
2. Установки. 
3. Предвосхищающая положительная оценка. 
4. Собственный пример. 
5. Проблемное ситуация. 
6. Эксперимент (исследование). 
7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 
8. Моделирование. 
9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, 

культуру и дух совместных действий, направленных на достижение цели. 
10. Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 
11. Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по 

поэтическим и фольклорным произведениям. 
12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, 

игровых возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 
13. «Мастер- классы» 
14. Совместные со взрослыми проекты, экскурсии, творческие мероприятия и др. 
Для реализации программы воспитания ДОО применяет практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 
электронной форме на платформе институтвоспитания.рф 

 
Компоненты ППРС 
воспитательной 

Представленность в ППРС групп и МАДОУ 

https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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системы 

Знаки и символы 
государства, региона, 
населенного пункта и 
МАДОУ 

Уголок патриотизма: 
‒ Государственные символы РТ.  
‒ Государственный герб РТ.  
‒ Государственный флаг РТ.  
‒ Государственный гимн РТ 

Компоненты среды, 
отражающие 
региональные и 
этнографические 
особенности 

Краеведческого уголка, который может включать: 
‒ «Моя семья», где дети могут не только показать свои 
семейные фотографии, но и составить семейное дерево; или 
наоборот уединится одному, рассматривая фото; 
‒ «Город мой - Казань», в котором дети могут заниматься 
разными видами деятельности – смотреть, и читать книги о 
городе современном и старинном; решать познавательные 
задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 
‒ Казань спортивная (знакомство со спортивными 
достижениями земляков, с последними спортивными 
событиями);  
‒ Дружба народов (знакомство с прошлым и современным 
состоянием национальной культуры русского и татарского 
народа, народов Поволжья; создание условий для 
формирования основы речевой и языковой культуры, 
погружения детей в языковую среду); 
‒ «Природа нашего края», где собраны коллекции 
полезных ископаемых, гербарии, макеты природных зон, 
растения и животные; здесь дети проводят опыты, ведут 
наблюдения, изучают свойства предметов и материалов и 
утверждаются в своих предположениях; 
‒ «Хочу все знать» — зона детской художественной 
литературы, иллюстраций и книг о Казани, Москве, 
Республике Татарстан и соседних регионах;  
‒ «Игралочка»: настольно-печатные игры по теме 
краеведения, картотеки: «Игры разных народов», «Загадки 
народов РФ», «Пословицы, поговорки», подборка 
произведений и стихов местных авторов; 
‒ «Национальные сундучки»: материал для игр и 
ознакомления с орнаментом, национальной одеждой, бытом 
народов, населяющих Республику Татарстан; 
‒ «Народные игрушки»: предметы и игрушки народов РТ; 
‒ «Музыкальная палитра»: образцы музыкальных 
инструментов народов Поволжья; 
‒ «История ВОВ»: наглядный и демонстрационный 
материал, медали и макеты военной техники, изготовленные 
родителями и их воспитанниками; 
‒ «Ремесла»: материал для ознакомления с деятельностью 
народных умельцев, образцы народного творчества, 
расписная посуда, вышитые салфетки, элементы народного 
костюма; 
‒ «Русская и татарская изба»: макеты русской и татарской 
избы для ознакомления с бытом русского и татарского 
народа, для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, дети так 
же могут самостоятельно украсить дома в зависимости от 



107 
 

поставленной перед ними задачи. 
 

Социокультурных 
условий, в которых 
находится ДОО: 

‒ национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, 
головной убор, украшения (иллюстрации –карточки, 
электронная картотека); 
‒ коллекция тканей, используемых при изготовлении 
национального костюма; 
‒ предметы национального быта; 
‒ книга «Национальная татарская кухня»; 
‒ фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с 
изображением достопримечательностей столицы Республики 
Татарстан - города Казани; 
‒ фотоальбомы с изображением городов Республики 
Татарстан, их достопримечательностями, памятными 
местами, градообразующими предприятиями (Казань – 
«Казаньоргсинтез», «Казанский вертолетный завод», 
«Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова», 
Набережные Челны – «КАМАЗ», Нижнекамск – 
«Нижнекамскшина», Чистополь - часовой завод «Восток», 
Зеленодольск – «Завод имени Серго» (компания POZIS), 
Кукморский валяльно-войлочный комбинат и др.); 
‒ комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, 
строитель и др.); 
‒ геральдические знаки Республики Татарстан и Российской 
Федерации (флаг, герб, гимн); 
‒ комплекты портретов Президента РФ, Раиса РТ, мэра 
города; 
‒ комплекты портретов писателей, поэтов, художников-
иллюстраторов и др. выдающихся личностей республики; 
‒ фото-видео материалы, книги о подвигах героев Великой 
Отечественной войны (М. Джалиль, М.П. Девятаев, Г. 
Гафиатуллин, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.); 
‒ фотоальбомы, наборы открыток, видеосюжеты, 
презентации исторических памятников, музеев, улиц 
родного города (села), событий прошлого; 
‒ наглядные материалы, относящиеся к праздничным 
обычаям народов, населяющих Республику Татарстан 
(Каравон - русский народный праздник в РТ, Сабантуй-
праздник плуга и др.); 
‒ «Большой детский атлас»; 
‒ глобус; 
‒ географическая карта, на которой обозначено положение 
Республики Татарстан (на карте и глобусе обозначить 
территорию республики, реки Волги и ее притоков Каму, 
Свиягу, Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище, 
озеро Кабан, озера и реки окрестностей), крупные города РТ 
(Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, 
Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь 
и др.); 
‒ документальные (познавательные, развивающие) фильмы 
для детей о животных и растениях региона; 
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‒ набор репродукций картин о природе родного края 
(«Весенние кружева», Р. Исмагилов; «Зеленые кружева», 
«Осенние кружева», Х. Якупов и др.); 
‒ гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, 
сосна, осина, ель, клен и др.; цветущие травы 
(лекарственные) - зверобой, душица, крапива, душистая мята 
и др.; полевые и луговые цветы - василёк, ромашка, 
колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), коллекция 
семян, плодов растений; 
‒ иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, 
клубника луговая, малина, черника и др.); 
‒ муляжи овощей, фруктов, грибов; 
‒ иллюстрации с изображением домашних животных 
(корова, лошадь, овца, коза, собака, кошка и др.); 
‒ картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, 
цыпленок, утка, гусь, индюк и др.); 
‒ иллюстрации с изображением животных, обитающих в 
регионе (волк, лисица, еж обыкновенный, белка, лось, 
медведь, рысь, лесная куница, заяц-беляк, заяц-русак и т.д.); 
‒ иллюстрации с изображением зимующих птиц (сорока, 
ворона, синица, воробей, дятел, тетерев, глухарь, филин, 
сова и др.); 
‒ иллюстрации с изображением перелетных птиц (ласточка, 
скворец, грач, иволга, кукушка, жаворонок, соловей и др.); 
‒ иллюстрации с изображением водоплавающих птиц, 
(чайка, лебедь, гусь, утка, цапля и др.); 
‒ иллюстрации с изображением пернатых хищников (сокол-
сапсан, ястреб, сип белоголовый, гриф чёрный, орёл 
степной, беркут, коршун и др.); 
‒ набор фигурок животных и птиц; 
‒ Красная книга Республики Татарстан; 
‒ детские энциклопедии; 
‒ фотоальбомы для рассматривания экспонатов музеев 
(Национальный музей Республики Татарстан, Музей-
заповедник «Казанский Кремль», Болгарский 
государственный историко-архитектурный музей-
заповедник, Литературно-мемориальный музейный 
комплекс Габдуллы Тукая и др.); 
‒ документальные (развивающие, познавательные) фильмы 
для детей, наглядные пособия об истории города Казани; 
‒ документальный фильм для детей, наглядные пособия с 
изображением достопримечательностей остров-града 
Свияжск; 
‒ документальный фильм для детей, наглядные пособия с 
изображением достопримечательностей древнего города 
Булгар и др. 

Компоненты среды, 
отражающие 
экологичность, 
природосообразность и 
безопасность 
(отражающие 

Данный компонент может включать развивающую 
среду, которая может быть использована в познавательных и 
оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда 
и общения с природой, для экологического воспитания 
дошкольников и пропаганды экологических знаний среди 
взрослых. 
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региональную 
специфику): 
 

Экологический кабинет, лаборатория, живой уголок, 
зимний сад и др. могут быть объединены в экологический 
центр. Осуществляется познавательная деятельность, 
воспитывается эмоциональное отношение к живым 
организмам. Альпийская горка – нетрадиционный элемент 
экологической среды. Экологическая тропа -   интересная 
форма работы по экологическому воспитанию. Календарь 
природы - элемент среды, который должен быть в каждой 
группе. В уголке книги подобраны различные произведения 
познавательной и художественной литературы, знакомящие 
детей с миром животных, птиц, насекомых, разнообразием 
растений, овощей и фруктов и др. 

Развивать и воспитывать у ребенка: 
Интерес к природе родного края, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 
живым существам и природным ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного вклада в 
защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 
Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 
Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 
Познакомить с государственными заповедниками, их 

обитателями, представителями флоры и фауны, 
занесенными в Красную книгу РТ. Развивать 
любознательность, довести до сознания детей 
необходимость бережного отношения к редким 
представителям животного и растительного мира. 

 Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. 
Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. 
Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 
республики и др. 

Компоненты среды, 
обеспечивающие детям 
возможность общения, 
игры и совместной 
деятельности 
(отражающие 
региональную 
специфику): 
 

Компоненты образовательной среды: 
‒ продуманное пространственное, световое и цветовое 
оформление среды; 

‒ свободный доступ к игрушкам и игровым материалам; 
‒ реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, 
движении, познавательной активности, общении; 

‒ ориентация на возрастные физиологические особенности 
детей, сенситивные периоды развития и возрастные задачи 
развития; 

‒ собственную активность ребенка; 
‒ компоненты, стимулирующие развитие 
интеллектуального потенциала, творческого, продуктивного 
мышления ребенка; 

‒ поощрительное воздействие (эффективное 
использование педагогами всего спектра поощрений) и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, 
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попеть, поводить хороводы, посмотреть сборник 
мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений 
А. Алиша студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и 
учим татарский язык», «Күчтәнәч» и получить 
удовлетворение от познавательной и творческой активности. 
Закладывать основы языковой культуры, культуры общения 
и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать 
стихотворения в Международный день родного языка, на 
конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать 
интонационную выразительность речи. Дать возможность 
испытать чувство радости от очередного выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с русского 
языка на татарский, активизировать память и др. 

Региональную специфику ДОО определяет 
самостоятельно 

Компоненты среды, 
отражающие ценность 
семьи, людей разных 
поколений, радость 
общения с семьей 
(отражающие 
региональную 
специфику): 
 

В групповых и помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, кабинете по развитию речи, изостудии и 
др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 
в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 
возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. Для реализации 
проекта УМК «Татарчасөйләшәбез», по возможности, может 
быть выделена зона для общения и совместной деятельности 
взрослых и больших (малых) групп детей из разных 
возрастных групп на прилегающей территории. 

Многофункциональными и дидактическими 
возможностями обладают помещения для реализации 
проектов и занятий по обучению татарскому языку, центр 
национальной культуры в групповых помещениях, мини-
музей народного быта, выставка народных промыслов, 
фотовыставка со снимками семьи, людей разных поколений, 
природы родного края и др. 

Компоненты среды, 
обеспечивающие 
ребёнку возможность 
познавательного 
развития, 
экспериментирования, 
освоения новых 
технологий, 
раскрывающие красоту 
знаний, необходимость 
научного познания, 
формирующие научную 
картину мира 
(отражающие 
региональную 
специфику): 

Для эффективной реализации воспитательных задач 
необходимо техническое и мультимедийное сопровождение, 
использование специального оборудования, учебно-
методических комплектов, включая УМК 
«Татарчасөйләшәбез», комплект различных развивающих 
игр, современных средств образования и др. 
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Компоненты среды, 
обеспечивающие 
ребёнку возможность 
посильного труда, а 
также отражающие 
ценности труда в жизни 
человека и государства 
(отражающие 
региональную 
специфику): 
 

Педагоги детского сада учитывают основные аспекты 
руководства трудовой деятельностью детей, а именно: 
‒ подчеркивают общественную значимость труда; 
‒ следят за тем, чтобы все виды труда и их содержание 
соответствовали возрастным возможностям детей; 
‒ строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, 
не допуская их перегрузки и переутомления; 
‒ постепенно расширяют самостоятельность детей; 
‒ создают благоприятную психологическую атмосферу, 
формируют у детей доброжелательное отношение ко всем 
участникам трудовой деятельности, стремление помочь друг 
другу; 
‒ направляют внимание и усилия детей на качественное 
выполнение трудовых действий; 
‒ формируют способность бережно и уважительно 
относиться к результатам своего труда и труда других людей 
и др. 
‒ показывают детям необходимость постоянного труда в 
повседневной жизни, используют его возможности для 
нравственного воспитания дошкольников; 
‒ собственным примером трудолюбия и занятости создавать 
у детей соответствующее настроение, формировать 
стремление к полезной деятельности; 
‒ связывать развитие трудолюбия с формированием 
общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 
людям и др. 
 

Компоненты среды, 
обеспечивающие 
ребёнку возможности 
для укрепления 
здоровья, 
раскрывающие смысл 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спорта (отражающие 
региональную 
специфику): 
 

‒ картотека подвижных игр народов Поволжья; 
‒ атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, 
длинные палки, горшки, полотенца, вёдра с коромыслами, 
ложки и др.); 
‒ картотека игр из цикла «Сабантуй»; 
‒ мультипликационные фильмы о пользе здорового образа 
жизни, про здоровое питание; 
‒ печатные и/или электронные наборы демонстрационных 
материалов о видах спорта и известных спортивных 
командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по 
баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и др. 

Компоненты среды, 
предоставляющие 
ребёнку возможность 
погружения в культуру 
России, знакомства с 
особенностями 
традиций 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с культурными 
традициями родного края является необходимым условием 
воспитания любви к Родине, гордости за нее, культуры 
поведения в обществе. Среда должна быть организована 
таким образом, чтобы ребенок имел широкий выбор 
разнообразных видов деятельности (игровой, 
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многонационального 
российского народа 
(отражающие 
региональную 
специфику): 
 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
конструирования, восприятия художественной литературы и 
фольклора, художественно-эстетической, музыкальной, 
двигательной, трудовой) совместно со сверстниками и 
индивидуально. РППС детского сада предполагает создание 
в группах:  

‒ краеведческих уголков, в которых представлены 
разнообразные материалы (объекты окружающего мира, 
предметы старины, куклы в народных костюмах своего края, 
альбомы «Родной край раньше и сейчас», «Моя малая 
родина», «Ими гордится Родина»);  

‒ патриотических уголков с символикой России и малой 
родины, портретами президента России, а также картами 
России и малой родины;  

‒ книжных уголков, содержащих литературные 
произведения писателей и поэтов своего края;  

фольклорные произведения (сказки, загадки, считалки, 
потешки, песенки, заклички, пословицы, поговорки); 

 ‒ музыкальных уголков, где представлены народные 
музыкальные инструменты, а также музыкальный материал 
(колыбельные, народные песни);  

‒ уголков изобразительной деятельности с образцами 
росписей, народных игрушек, репродукциями картин 
известных художников своего края, а также необходимым 
материалом для самостоятельной работы; ‒ уголков ряжения 
со специально пошитыми для детей народными костюмами;  

‒ спортивных уголков с информацией о спортсменах, 
прославивших родной край своими достижениями в спорте, 
атрибутами к народным подвижным играм;  

‒ мини-лабораторий с необходимым оборудованием и 
материалами для проведения опытов, образцами полезных 
ископаемых родного края;  

‒ уголков природы с гербариями растений, 
иллюстрациями растений и животных, распространенных в 
регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу;  

‒ уголков конструирования с иллюстрациями, схемами 
и макетами, знакомых детям зданий своего края, зданий 
старины, памятников архитектуры и необходимым 
строительным материалом. 

 В фойе детского сада можно разместить стенды с 
геральдикой России и региона, оформить фотовыставку с 
достопримечательностями, социокультурными объектами 
малой родины и др. 

Познакомить детей с древнейшим искусством - 
художественной обработкой металла. Организовать 
посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», 
где сохранились предметы домашней утвари: серебряные 
подносы, блюда, медно-чеканные кувшины, кумганы, 
бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; 
декоративные композиции, украшающие интерьеры и 
экстерьеры общественных зданий. Учить бережно 
относиться к культурным ценностям и правильно вести себя 
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в музее.  
Рассмотреть с детьми старинные ювелирные 

украшения: кольца, серьги, браслеты («бэлязэк»), накосники 
(«чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), 
перевязки («хэситэ») и др. Познакомить с творчеством 
современных художников-ювелиров (И. Фазулзянов, С.В. 
Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). Обратить внимание на 
национальное своеобразие ювелирных изделий.  

Рассказать о золотошвейном искусстве как 
самостоятельном художественном промысле татарского 
народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, 
женскую бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить 
внимание на наиболее популярные композиции – «золотое 
перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного 
колоса, звезд и полумесяца и др. Развивать интерес к 
предметам искусства. 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 
соответствии с предпочтениями ребенка. Показать разные 
способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь 
детям в изготовлении подарка близким в национальном 
колорите. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного 
города (села): соборных мечетей, храмовой архитектуры 
(соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий 
мужской монастырь). Развивать умение замечать их 
характерные особенности, разнообразие конструкций, 
украшающих деталей и др. 

Осознает роль человека в развитии национальной 
культуры, проявляет любознательность к элементам 
культуры как к результатам человеческого труда, 
предвосхищает свое возможное участие в обогащении 
(преумножении) культурного наследия и др. 

 
Региональные особенности предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 
Вид 

помещения 
Основное предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда 
Музыкальный 
зал 

 Организованная 
образовательная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные 
представления 
 Оказание дополнительных 
образовательных услуг 
 Родительскиесобранияипрочие
мероприятиядля родителей 

 Музыкальный центр 
 Мультимедийная установка, экран 
 Пианино 
 Детские музыкальные инструменты 
 Стеллажидляпособий,игрушек,атри
бутов 
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Спортивный 
зал 

 Организованная 
образовательная деятельность  
 Утренняя гимнастика 
 Досуговые мероприятия 
 Праздники 
 Театрализованные 
представления 
 Оказание дополнительных 
образовательных услуг 
 Родительскиесобранияипрочием
ероприятиядля родителей 

 Пианино 
 Спортивное оборудование для 
прыжков,метания,лазания,равновесия 
 Модули 
 Тренажеры 
 Нетрадиционное спортивное 
оборудование 
 Стеллаждляпособийиатрибутов 

Кабинет 
татарского 
языка 

 Организованная 
образовательная деятельность  
 

 Доска 
 Методические пособия 
 Дидактические игры 
 Дидактические пособия 
 Игрушки 
 Стеллажи для пособий и атрибутов 
 

Кабинет 
учителя-
логопеда 

 Организованная 
образовательная деятельность  
 

 Зеркало 
 Методические пособия 
 Дидактические игры 
 Дидактические пособия 
 Игрушки 
 Стеллажи для пособий и атрибутов 
 ТСО 
 

Учебный класс  Организованная 
образовательная деятельность  

 Доска 
 Методические пособия 
 Дидактические игры 
 Дидактические пособия 
 Игрушки 
 Стеллажи для пособий и атрибутов 

Медицинский 
кабинет 

 Осмотрдетей,консультациимед
сестры, врачей; 
 Консультативно- 
просветительская 
работасродителямиисотрудниками
ДОУ 

 Процедурный кабинет 
 Медицинский кабинет 
 Изолятор 
 

Коридоры 
ДОУ 

 Информационно-
просветительская 
работасродителями и  
сотрудниками 
 

 Стендыдляродителей,визиткаДОУ 
 Стенды для сотрудников 
 Музей 

Участки  Прогулки, наблюдения 
 Игровая деятельность  
 Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Трудовая деятельность 

 Прогулочныеплощадкидлядетейвсе
хвозрастныхгрупп 
 Игровое оборудование 
 Цветники 
 

 
 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды в группах 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение  
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«Физкультурный 
уголок» 

 Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия, для бросания, ловли; 
 Атрибуты к спортивным и 
подвижным играм; 
 Нетрадиционное спортивное 
оборудование; 
 Массажные коврики («дорожки 
здоровья») 

«Уголок природы»  Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

 Календарь природы; 
 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями; 
 Сезонный материал; 
 Материал для проведения 
элементарных опытов; 
 Обучающие и дидактические 
игры по экологии; 
 Инвентарь для трудовой 
деятельности; 
 Природный материал; 
 Макеты; 
 Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы; 
 Паспорта растений 

«уголок детского 
экспериментирования» 

 Расширение 
познавательного опыта 
 Развитие наблюдательности 
 Формирование трудовых 
навыков 

 Материал для проведения 
элементарных опытов (1мл, 2 мл, ср, 
ст, подг. группы) 

«Уголок развивающих 
игр» 

 Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 

«Уголок 
Строительства» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный строительный 
материал; 
 Настольный строительный 
материал; 
 Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями); 
 Мягкие строительно- игровые 
модули- младший возраст; 
 Транспортные игрушки; 
 Схемы, иллюстрации 

«Игровая зона»  Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта. 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье»); 
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 Предметы- заместители 
«Уголок 
безопасности» 

 Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП; 
 Макеты перекрестков районов 
города; 
 Дорожные знаки; 
 Литература о правилах 
дорожного движения 

«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта 

 Государственная символика РТ, 
РФ 
 Куклы в национальных костюмах; 
 Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др.; 
 Предметы народно- прикладного 
искусства; 
 Предметы русского, татарского 
быта; 
 Детская художественная 
литература 

Центр «Реализация 
УМК по обучению 
татарскому языку» 

 Осуществления 
образовательного процесса с 
учетом специфики 
национально-культурных и 
демографических условий 

 Атрибутика для сюжетно- ролевых 
игр по возрасту детей; 
 Дидактический материал 

«Книжный уголок»  Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

 Детская   художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей; 
 Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром 
и ознакомлению с художественной 
литературой; 
 Материалы о художниках – 
иллюстраторах; 
 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст); 
 Тематические выставки 

«Театрализованный 
уголок» 

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

 Ширмы; 
 Элементы костюмов; 
 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом); 
 Предметы декорации 

«Уголок по 
изодеятельности» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона; 
 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки); 
 Наличие цветной бумаги и 
картона; 
 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
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клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации; 
 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.); 
 Альбомы-раскраски; 
 Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 

«Музыкальный 
уголок» 

 Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

 Детские музыкальные 
инструменты; 
 Портрет композиторов; 
 Набор аудиозаписей; 
 Музыкально- дидактические 
игры 
 Игрушки- самоделки 

«Логопедический 
уголок» (логопед. 
группа) 

 Развитие речи 
 Сенсорное развитие 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры 

 
 
 
2.8.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Наименование должности 
(в соответствии со 
штатным 
расписанием)Действующи
й профессиональный 
стандарт 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса. 

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 
19.04.2021 № 250н «Об 

утверждении 
профессионального 

стандарта "Руководитель 
образовательной 

организации (управление 
дошкольной 

образовательной 
организацией и 

общеобразовательной 
организацией)"» 

(Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.09.2021 

№ 64848) 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне 
МАДОУ;  
– создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;  
– формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных 
и социально значимых проектов;  
– организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  
– регулирование воспитательной деятельности в 
МАДОУ; 
– контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в МАДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в МАДОУ;) 
– стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов. 

Старший воспитатель – проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
МАДОУ за учебный год;  
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Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об 
утверждении 

профессионального 
стандарта "Педагог 

(педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования) (воспитатель, 

учитель)"» 
(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 
N 30550) 

– планирует воспитательную деятельность в МАДОУ на 
учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы на уч. год;  
– информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности;  
– наполнение сайта МАДОУ 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; 
– развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации от 
13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении 
профессионального 
стандарта "Педагог-

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 
№ 73027) 

– Осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей: 
– практическое усвоение лексических и грамматических 
средств языка; 
– подготовка к обучению грамоте; 
– развитие навыков связной речи; 
– расширение и систематизация знаний и представлений 
детей об окружающей действительности; 
– развитие высших психических функций (внимания, 
памяти, логического мышления); 
– развитие мелкой моторики руки; 
– коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель. Инструктор по 
физической культуре. 

Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об 
утверждении 

профессионального 
стандарта "Педагог 

(педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

– 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. 
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(Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 

№ 30550). 

Младший воспитатель – Создание социальной ситуации развития обучающихся, 
соответствующей специфике дошкольного возраста. 
Обеспечение совместно с воспитателем занятий 
– обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 
Участие в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника. 

Региональные особенности кадрового обеспечения  

 Условием качественной реализации Программы является непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками пребывания 
воспитанников в Организации. 

 К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 
(включая воспитателя по обучению татарскому языку), старший воспитатель, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся младший воспитатель. 
Организация самостоятельно определяет должностной состав и количество работников, 
необходимых для обеспечения и реализации Программы. Должности иных 
педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в 
зависимости от целей, образовательных задач Программы, а также особенностей 
развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 
основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 
- обеспечение эмоционального благополучия; 
- поддержка индивидуальности и инициативы; 
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 
- построение вариативного развивающего образования; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 
условия для профессионального развития педагогических и учебно-вспомогательных 
работников, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.   

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку педагогических кадров по вопросам охраны 
здоровья детей и их образования с учетом региональной специфики, а также 
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 
открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 
тому подобное);  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования;  
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности;  
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- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 
детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами.  

Региональные особенности социального партнерства ДОО 

Социальное партнерство 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление 

прочных связей с социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности для 
расширения образовательного пространства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка.  

 Социальноепартнерствовобразовании–
этосовместнаяколлективнаяраспределеннаядеятельность различных социальных групп, которая 
приводит к позитивным и разделяемым всемиучастникамиданнойдеятельностиэффектам. 

 
Цельдеятельностинашегодошкольногообразовательногоучреждениявмикросоциумесостоит в 
том, чтобы содействовать развитию и формированию социальных навыков у 
детей,укреплениюих здоровья иблагополучия. 

Взаимодействиескаждымизпартнеровбазируетсянаследующихпринципах: 
‒ равноправиесторон; 
‒ уважениеинтересовдругдруга; 
‒ соблюдение законов и иных нормативных актов;учетазапросов общественности; 
‒ сохраненияимиджаучреждениявобществе; 
‒ установлениекоммуникациймеждудетскимсадомисоциумом; 
‒ обязательность исполнения договоренности; 
‒ ответственностьзанарушениесоглашений. 
‒ добровольность; 
Взаимодействиессоциальнымипартнераминоситвариативныйхарактерпостроениявзаимоот

ношенийповременисотрудничестваипооформлениюдоговоренностей(планов)совместногосотруд
ничества. 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях 
привзаимодействиис социумом: 

‒ игровая; 
‒ познавательная; 
‒ творческая; 
‒ самореализация. 
Мотивациядляпедагогов: 
‒ творческаясамореализациядетей; 
‒ повышениепедагогическогорейтинга. 
Мотивациядляродителейкучастиювсовместных мероприятияхссоциумом: 
‒ демонстрацияталантовиспособностейсвоихдетей; 
‒ укреплениедетско-родительскихотношений; 
‒ творческаясамореализация. 
 

Детский сад организует совместную работу со следующими социальными партнерами: 
 

Направление Наименование 
общественных 
организаций, 

Формы 
сотрудничества 

Периодичность 
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учреждений  

Образование Институт развития и 
образования 

Курсы  повышения 
квалификации, участие 
в смотрах, конкурсах 
профессионального 
мастерства, семинарах, 
конференциях, в 
транслировании опыта 
работы 

По плану ДОУ,  ИРО 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

МАДОУ – база 
практики для будущих 
воспитателей; 
показательные занятия, 
круглые столы, 
конференции, 
семинары, проведение 
консультаций, уроки 
мастерства, трансляция  
опыта. 

По плану КФУ 

МОУ СОШ № 170»  г. 
Казань 

Педсоветы, посещение 
уроков и занятий, 
семинары, практикумы, 
консультации для 
воспитателей и 
родителей, беседы, 
методические встречи, 
экскурсии для 
воспитанников, дни 
открытых дверей, 
совместные выставки, 
развлечения. 

По плану 
преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 
учреждения города  и 
района 

Проведение 
методических 
объединений, 
консультации, 
методические встречи, 
обмен опытом. 

По плану УО, по мере 
необходимости 

Медицина Детская поликлиника 

 

-проведение 
медицинского 
обследования; 

-связь медицинских 
работников по вопросам 
заболеваемости и 
профилактики 

1 раз в год 

По мере необходимости 
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(консультирование). 

Аптека 

 

- приобретение 
лекарств; 

-экскурсии с детьми. 

1 раз в квартал 

Культура Музеи Экскурсии, игры – 
занятия, встречи 
сотрудников в детском 
саду, совместная 
организация выставок, 
конкурсов. 

2-3 раза в год 

Детская библиотека Литературные вечера, 
встречи с 
библиотекарем, 
познавательные 
викторины на базе 
библиотеки для 
родителей и детей, 
создание семейной 
библиотеки 

По плану 

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных 
постановок на базе 
МАДОУ. Организация 
посещений кукольного 
театра «Экият» 
совместно с 
родителями, 
инициирование 
семейных походов в 
театры г.Казани,   

В течение года 

Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками 
пожарной части, 
конкурсы по ППБ, 
консультации, 
инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с 
детьми по правилам  
дорожного движения, 
участие в выставках, 
смотрах-конкурсах. 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-
профилактическая 
работа  с семьями детей, 
находящимися  в 

По мере необходимости 
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социально опасном 
положении. 

Информационность Радио, телевидение, 
газета 

Публикации в газетах, 
выступление на радио и 
телевидении, рекламные 
блоки. 

По мере необходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

Журналы  «Дошкольное 
воспитание»,  «Детский 
сад  от «А» до «Я». 
электронные 
педагогические издания: 
написание статей  из 
опыта работы, 
публикация 
методических 
разработок  педагогов. 

По мере необходимости 

Центр  социальной 
помощи семье и детям 

Консультации для 
педагогов  по работе с 
семьями «Группы 
риска», 
консультирование 
родителей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию. Сбор детских 
вещей и оказание 
помощи   
малообеспеченным 
семьям. Посещение 
детьми и родителями 
реабилитационных 
групп, участие в 
культурно-массовых 
мероприятиях. 

 

По плану 

Экология Комитет по охране 
природы 

Совместная организация 
выставок, 
экологические акции, 
экологический театр. 

По плану 

 
2.8.3.5.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации 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  
разделяются всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ (ТНР); событийная воспитывающая среда Организации 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. 

 
2.8.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

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. 

2.8.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ  (ТНР) в условиях Организации 
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 (ТНР);и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ(ТНР); 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 
эмоционального благополучия; 



125 
 

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. 

 
3. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (ТНР) в образовательное пространство. Поэтому 
помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ (ТНР), необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 
обучающихся. (п.50. ФАОП ДО) 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ (ТНР), органов социальной 
защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 
обеспечить для ребенка с ОВЗ (ТНР) максимально адекватный при его особенностях развития 
образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 
образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 
доступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.  
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в 
том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. 



126 
 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с ФАОП ДО.  
В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АОП 
ДО. 

 В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
обучающихся с ОВЗ (ТНР), проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 
друг с другом и в коллективной работе; 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 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 МАДОУ 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 должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения обучающихся; 
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 
том числе, речевой активности; 
- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 
учитывать целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных ФГОС ДО 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 
- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 
ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах, изостудии, кабинете ПДД и др.), созданы условия для 
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было 
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находятся 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 
мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 
др. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: 
куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и 
труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных 
типов и др. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 
обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
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разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок 
экспериментирования, огород, природный уголок и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 
образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 
картинках, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОО оформлены с 
художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 
недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

Созданы условия для проведения занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных  
мероприятий. 

В ДОО представлен кабинет учителей-логопедов, включающие необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, одноразовые шпатели, пособия для логопедической работы с детьми: 
игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и др.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в групповых и кабинетах имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные 
компьютеры, мультимедийные проекторы).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОО, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии с ФГОС ДО РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР 
включает в себя: 

Организация развивающей предметно-пространственной среды описана в ОП 
МАДОУ 
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 
логопеда: 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Логопедический кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 
групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда 
логопедического кабинета спроектирована в соответствии с ФГОС ДО. 

 Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 
основных зон:  
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 
книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  
• Материалы по обследованию речи детей; 
 • Методическая литература по коррекции речи детей;  
• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 
 • Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  
• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 
конвертах).  
2.Информационная зона для педагогов и родителей.  
• Она расположена на стендах: в коридоре, в группе, в логопедическом кабинете и содержит 
популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц.  
3. Зона индивидуальной коррекции речи.  
• Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 
коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных артикуляционных 
упражнений и речевой профиль группы.  
4.Зона групповых занятий.  
• Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами и пр 
5. Информационный центр. 
• Здесь размещается документация учителя-логопеда: нормативно-правовая документация, 
паспорт логопедического кабинета, перспективное планирование на учебный год, журнал 
посещаемости детьми логопедических занятий, документы ПМПК, Журнал индивидуальной 
работы с детьми, речевые карты. 

Наполнение развивающих Центров в кабинете логопеда соответствует изучаемой 
лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 
наполнение развивающих центров частично обновляется.    
 

3.4. Кадровые условияРеализация Программы 
 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
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(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); установленном 
Профессиональным  стандартом «Учитель-дефектолог» (утвержденный Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г. , регистрационный № 136 Н). 

Реализация Программы осуществляется педагогическими и  учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.    

ДОО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  
В группах реализующих Программу работают 7 педагогов.  

Из них:  
– воспитатели – 2 
– учитель-логопед – 2  
– музыкальные руководители – 1 
– инструктор по физической культуре – 1 
– воспитатели по обучению  татарскому языку – 1 
В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров. 
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогическиеработники Организации обязаны: 
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следоватьтребованиям 

профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участниковобразовательных 

отношений; 
• развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность,инициативу, творческие способности; 
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условияхсовременного мира, формировать культуру здорового и безопасного образажизни; 
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качествообразования формы, методы обучения и воспитания; 
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние ихздоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
Профессиональное развитие педагогических работников. 
Педагогические работники МАДОУ: 
• систематически повышают свой профессиональный уровень; 
• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», глава 5,статья 49). 
Непрерывность профессионального развития педагогических работниковобеспечивается 

в процессе освоения ими дополнительных профессиональныхобразовательных программ в 
установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на право ведения данноговида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 
успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог 
должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия МАДОУ, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения 
инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 
инноваций. 

ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 
образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. 
ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы. 

Финансовое обеспечение Программы 
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). 

 
3.5.Материально-технические условия реализацииПрограммы  
 
ДОО, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 
ДОО, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 
2) выполнение ДОО требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности; 
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 
(в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 
с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 
для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3.6.Режим дня и распорядок 
Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 
(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 
выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 
длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 
дня соблюдаются следующие требования: 

• режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 
особенностей и состояния здоровья; 

• при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 
за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 
средств обучения; 

• физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 
плавательных бассейнах; 

• возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 
а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 
условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
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климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от 
длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно 
СанПиНу 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 
организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

 
Примерный режим дня для детей 5-7 лет на холодный период года (сентябрь-май) 

 

 
Примерный режим дня для детей 5-7 лет на теплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Возраст 
5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на улице, 
игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
утренняя гимнастика на 
улице 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Содержание Возраст 
5-6 лет  6-7 лет 

Прием детей, игры, утренний 
сбор.  
Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
Занятия  (включая гимнастику в 
процессе занятия – 2 мин, 
перерывы между занятиями не 
менее 10 мин) 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры - - 

Второй завтрак - Увеличивается калорийность основного завтрака 
(пункт 8.1.2.1. СанпиН 2.3/2.4.3590-20) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 
(2ч. 00 мин) 

10.50-12.00 
(1ч. 10 мин) 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 
Занятия 16.00-16.25 - 
Совместная деятельность 
взрослого и детей, игры, 
общение, досуги  

16.25-17.00 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, вечерняя 
прогулка. Уход детей домой 

17.00-18.00 
 (1 ч.00 мин.) 16.10-18.00 (1ч.50 мин.) 
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Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка.  Занятия на 
прогулке. Самостоятельная 
деятельность, 
Закаливающие процедуры, 
наблюдения, игры 

9.30-12.25 9.30-12.25 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 
Самостоятельные игры 

12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 
Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 
Подготовка к полднику, 
полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечерняя прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход детей 
домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 

 
Примерный график работы учителя-логопеда в старшей логопедической группе 

День недели Часы работы Итого часов (20 часов) 

Понедельник 8.30 – 12.30 4 ч 00мин 

Вторник 8.30 – 13.00 4 ч 30мин 

Среда 15.00 – 18.00 3 ч 00мин 

Четверг 8.30 – 13.00 4 ч.30 мин 

Пятница  8.30 – 12.30  4 ч.30 мин 

 
Примерный рафик работы учителя-логопеда в подготовительной логопедической 

группе 
 

День недели Часы работы Итого часов (20 часов) 

Понедельник 8.30 – 12.45 4 ч 15мин 

Вторник 15.00 – 18.00 3 ч.00 мин 

Среда 8.30 – 12.45 4 ч 15мин 
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Четверг 8.30 – 13.00 4 ч.30 мин 

Пятница  8.30 – 12.30  4 ч.00 мин 

 
3.7. Календарный план воспитательной работы. 

В образовательную программу ДОУ включена матрица воспитательных событий, составленная 
в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. 
Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 
воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В обязательную часть календарного плана 
воспитательной работы включены воспитательные события, указанные в Примерном перечне 
основных государственных и народных праздников, памятных дат, пункта 36.4. ФОП 
дошкольного образования. 

Обязательная часть Вариативная часть 

Сентябрь  

1 сентября: День знаний  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

8 сентября: Международный день распространения 
грамотности 

 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

 

Октябрь  

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки 

Осенние татарские праздники 
(Гусиное перо, Сомбелэ 
бэйрэме) 

4 октября: День защиты животных  

5 октября: День учителя  

Третье воскресенье октября: День отца в России  

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства 6 ноября - День Конституции РТ 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России Энилэр бэйрэме «Минем энием» 

30 ноября: День Государственного герба Российской 
Федерации 
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Декабрь  

3 декабря: День неизвестного солдата 3 декабря: Международный 
день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря: Международный день художника  

9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год  

Январь 

 11 января: День заповедников и 
национальных парков 

Февраль  

8 февраля: День российской науки 15 февраля – день рождения М. 
Джалиля 

21 февраля: Международный день родного языка  

 конец февраля - Масленица 

23 февраля: День защитника Отечества 28 февраля день татарской 
национальной кухни 

Март  

8 марта: Международный женский 
день 

Весенние татарские праздники (21 марта - Науруз 
байрам; Карга боткасы – грачиная каша; Боз 
карау, боз багу — "смотреть лёд", проводы льда) 

  

27 марта: Всемирный день театра  

Апрель  

12 апреля: Всемирный день авиации 
и космонавтики 

 

 26 апреля – день рождения Г.Тукая. День родного 
(татарского) языка 

Май  
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1 мая: Праздник Весны и Труд  

9 мая: День Победы 5 Мая: Светлый праздник Пасхи 

19 мая: День детских общественных организаций 
России 

 

24 мая: День славянской письменности и культуры  

Июнь  

1 июня: День защиты детей  

6 июня: День русского языка  

12 июня: День России  

22 июня: День памяти и скорби Сабантуй 

Июль  

8 июля: День семьи, любви и верности  

Август 

12 августа: День физкультурника  

22 августа: День Государственного флага РФ  

27 августа: День российского кино 30 августа – День Республики 
Татарстан 
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Дополнительный раздел. Краткая презентация АОП. 

Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145 комбинированного вида 
с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г. Казани 
ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Разработана в 
соответствии с ФАОП  ДО и ФГОС ДО. 

Дети с ТНР  – это категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 
сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

     К группе детей с ТНР относятся: 
• Дети с Фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН), которое 

проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 
• Дети с Общим недоразвитием речи (ОНР), которое проявляется в нарушении 

различных компонентов речи: звукопроизношения,  фонематического слуха, 
лексико-грамматического строя  разной степени выраженности.  
Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 
потребностей воспитанников с ТНР, определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях. Образовательные области, содержание  образовательной 
деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 
создание системы комплексной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. В 
освоении АОП ДО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 
освоении ОП. 

Ежегодно на базе ДОО проводится диагностика речевого развития детей, 
посещающих общеразвивающие группы. Анализ проводимой диагностики позволяет 
выявить подгруппу детей, имеющих отклонения в речевом развитии. Для данной 
категории детей в ДОО функционируют две специализированные группы для детей с 
речевыми нарушениями. Дети в эти группы зачисляются по решению психолого – медико 
- педагогической комиссии с 5 лет до выпуска в школу.  

В связи с тем, что количество детей с отклонениями в речевом развитии неуклонно 
растет, функционирование специализированной группы в ДОО актуально. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 
ОВЗ (ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 
• реализация содержания АОП ДО; 
• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

(ТНР) в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ (ТНР), развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
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; 
• 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; 
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• 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; 
• 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). 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 
каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 
формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 
количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 
также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 
школе. Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

- занятия по формированию связной речи; 
 - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
 - занятия по формированию произношения.  
 Логопедические занятия проводятся фронтально, индивидуально, возможны и 

индивидуально-подгрупповые занятия.  
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество индивидуальных и индивидуально-
подгрупповых занятий и количество детей в подгруппах варьируется по усмотрению 
логопеда.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую 
работу по заданию логопеда 

Для реализации Программы в ДОО используются следующие парциальные 
программы: 

• Гомзяк О.С. Программа «Комплексный подход к преодолению общего 
недоразвития речи  III уровня у детей старшего дошкольного возраста (группы 
компенсирующей направленности от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми 
нарушениями речи) 

• Филичева Т.Б. Чиркина Т.В. Туманова Т.В. Миронова С.А. Лагутина А.В. 
Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

В условиях работы с детьми с ТНР педагогическим коллективом решаются задачи 
по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 
представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 
Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как, 
только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  
- коллективные формы взаимодействия;  
- индивидуальные формы работы;  
- формы наглядного информационного обеспечения;  
- открытые занятия специалистов и воспитателей. 
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Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 
Официальное опубликование правовых актов (ФАОП ДО) 

Перечень литературных источников 

1. ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/под ред. 
Н.В. Верещагиной.  

2. Филичева Т.Б. Чиркина Т.В. Туманова Т.В. Миронова С.А. Лагутина А.В. 
Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

3. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7лет с ОНР  III 
уровня 

4. Образовательная программа МАДОУ № 384 
 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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