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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

        Адаптированная основная образовательная программа образовательная 

для воспитанников 6 – 8 лет с ТНР «СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 

г.о. Сызрань (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программой – 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденной 

приказом №1022 от 24.11.2022 г., с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 – 2025 годах, Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г., с изм. от 

08.11.2022 г. утвержденные приказом Министерства просвещения РФ №955), 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 г., СанПиН 2.3/2.4 – 3590 - 20, СанПиН 1.2.3685 – 

21 и предназначена для использования в дошкольной образовательной 

организации. (далее – ДОО). 

Настоящая Программа разработана с учетом специфики дошкольного 

образования как фундамента всего последующего общего образования.  

По своему организационно-управленческому статусу Программа имеет 

модульную структуру. Программа раскрывает представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастные нормативы развития, общие и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР, 

определяет структуру и наполнение 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, из которых создается 

основная образовательная программа Организации.  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
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развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ОВЗ 

в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью Программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ в условиях групп компенсирующей 

направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия 

реализации программы и ее материально-техническое оснащение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы ДОО. Система оценивания качества реализации программы ДОО 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа дошкольного образования детей с ТНР разработана с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

детей указанной группы.  

а) цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации Программы дошкольного образования является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
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принципах: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию 

адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
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всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей 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 детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО разрабатывает 

свою адаптированную основную образовательную программу. При этом  

ДОО выбирает способы достижения, образовательные программы, 

учитывающие разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизические особенности, запросы родителей (законных 

представителей). 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей 6 – 8 лет. 

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, способны выполнять различные по степени 

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

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Данный вид деятельности важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 
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недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (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 

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 
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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 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. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
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активности. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и 

нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 

дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 

речи. Речь пациентов с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная 

(«каша во рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, 

языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. 

Поэтому при дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых 

нарушений, составляющих суть дефекта.Нарушение артикуляционной 

моторики у пациентов с дизартрией может проявляться в спастичности, 

гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Специфическими чертами 

нарушения звукопроизношения при дизартрии служат стойкость дефектов и 

трудность их преодоления, а также необходимость более длительного 

периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция 

практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Ввиду нечленораздельности 

речи у детей с дизартрией вторично страдает слуховая дифференциация 

звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и недостаточность 

речевого общения могут приводить к несформированности словарного запаса 

и грамматического строя речи. 

Стертая дизартрия – речевая патология, проявляющаяся в расстройствах 

фонетического и просодического компонентов речевой функциональной 

системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического 

поражения головного мозга (Лопатина Л. В. Основные жалобы при стертой 

дизартрии: невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажения, 

замены звуков в сложных по слоговой структуре словах и др. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из- за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с дизартрией. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени 

звукового анализа. 

Основные направления, характеризующие ФФНР: 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 
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различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных звуков у 

детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 

стечением согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с 

ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

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 воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
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открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
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содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Речевое развитие 7 – 8  лет. 

Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы. Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в 

звукопроизношении. Грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения. Владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей. Использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и синонимические отношения. Объясняет 

значения знакомых многозначных слов, слов с переносным значением. 

Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 
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Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи. 

Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры. Отражает в речи 

собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. В соответствии со ст. 64 №273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ» «…Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого ребенка.  

6 – 8 лет. 

Критерии оценивания разработаны специалистами ДОО на основе методик 

Нищевой Н. В. «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР» и Верещагиной Н.А. «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 6 до 8 лет) дошкольной образовательной организации». В 

начале учебного года проводится обследование по «Речевой карте 6-7 лет» 

Нищева Н. В. (речевое развитие). 

 «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 

лет»: методическое пособие/Ю.В.Карпова. - М.:Вентана - Граф, 2015г., с. 440, 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое, физическое) 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

Приоритетные направления воспитательно – образовательной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР духовно – 

нравственное и познавательное. В данной группе ДОО использует в работе 

следующие парциальные программы:  

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; 

- «С чистым сердцем» («Рабочая программа воспитания») Р.Ю. Белоусова, 

А.Н.Егорова, Ю.С. Калинкина. 

Цели: 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров») 

Разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

«Рабочая программа 

воспитания» («С чистым 

сердцем») 

 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение к отечественным духовно – 

нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного края. 

Задачи: 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров») 

 

1) в условиях реализации ФГОС ДО организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную 

игровую техносреду, алекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально – техническому, организационно – 

методическому  и дидактическому обеспечению); 
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2)формировать основы технической грамотности 

воспитанников; 

3)развивать технические и конструктивные умения в 

специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности; 

4)обеспечить освоение детьми начального опыта работы 

с отдельными техническими объектами (в виде игрового 

оборудования); 

5)оценить результативность системы педагогической 

работы, направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, 

предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования. 

«Рабочая программа 

воспитания» («С чистым 

сердцем») 

 

Обучающие: 

- формировать нравственные представления о 

выдающихся личностях родного края (исторических 

личностях и героях современности); 

- формировать умение прослеживать связь между 

разными историческими эпохами; 

- формировать представления о нравственности и 

нравственных чувствах человека (чувство патриотизма); 

о его нравственном облике (доброта, милосердие, 

трудолюбие), нравственном поведении (умение 

общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и 

потребности в следовании положительным 

нравственным примерам; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их 

словарный запас нравственными понятиями (добро, 

милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

- пробуждать интерес к истории и формировать 

потребность в приобретении новых знаний; 

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно – 

нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и 

др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и 

чувствовать красоту в поступках людей разных 

поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определенной жизненной 

ситуацией. 

Воспитательные: 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки 

людей разных времён и поколений; 

- воспитывать позитевное отношение ребёнка к 

окружающему миру, другим людям и самому себе; 
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- формировать желание сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности и разных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей 

семьи, прививать чувство благодарности к старшим за 

создание семейного благополучия; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой 

деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

б) принципы и подходы к формированию вариативной  

(учрежденческой) части Программы: 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

 

Принципы: 

1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5)сотрудничество Организации с семьёй; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

1) Системно – деятельностный подход. Он осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литерауры и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно – 

образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности.  

2) Личностно – ориентированный подход. Это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его 

самоценность, субъективность процесса обучения. Этот 

подход опирается на опыт ребенка, субъектно – субъектные 

отношения. 

3) Индивидуальный подход. Это учет в образовательном 

процессе индивидуальных особенностей детей группы. 
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4) Дифференцированный подход. В образовательной процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по 

особенностям развития, по интересам, по выбору. 
«Рабочая программа 

воспитания» («С чистым 

сердцем») 

 

Осуществление программы предполагает реализацию 

следующих психолого – педагогических принципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание 

и обучение детей в соответствии с целями и задачами  ФГОС 

ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и 

обучения, обеспечивающий готовность ребёнка к принятию 

активной жизненной позиции в рамках соблюдения  

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что 

воспитание должно основываться как на ценностях 

отечественной культуры, так и на приобщении детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип научности, требующий изложения содержания 

программы в соответствии с современными достижениями и 

требованиями науки; 

- принцип личностно ориентированного подхода, 

предполагающий построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в центр 

внимания совместную деятельность детей и взрослых в 

реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении 

как на уровне дошкольного образования, так и при переходе 

на следующий уровень начального общего образования; 

- принцип народности, заключающийся в том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, 

развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические 

черты и моральные качества – патриотизм и национальную 

гордость, любовь к труду.   

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

(в направлении развития детей, выбранном для вариативной 

(учрежденческой) части 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

 

Для детей 6 лет характерно укрепление связи строительной и 

ролевой игр, в ходе которых наиболее полное развитие 

получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, 

транспорт. Наряду со строительно – ролевой игрой у детей 

отчетливо выступает собственно строительная деятельность.  

Дети 6 – 8 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, 

отдельные части которых делаются подвижными. 

Изготовление из бумаги корабиков и самолетов для 

наблюдения за потоком воды и порывами ветра – одно из 

самых увлекательных для детей занятий.  

Продолжается изготовление поделок из природного 

материала: детям объясняют способ скрепления частей, то, 

каким инструментом нужно пользоваться. В ситуации, когда 
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перед ребенком ставится цель на основе вполне 

определенных условий, но ребенок не имеет готового способа 

достижения ее, ребенок, подыскивая способ достижения 

цели, начинает осознавать собственные действия. В 

конструировании таким условием является «модельное» 

конструирование, при котором цель (постройка 

определенного вида) задается в виде схематического 

изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не 

копирует образец, а начинает активно анализировать условия 

задачи, обращается к способу ее решения, к собственным 

действиям по решению.  

Наиболее значимым результатом решения подобных задач 

является не достижение детьми определенных результатов 

решения, а перестройка их психики. Действия детей после 

занятий «модельным» конструированием, в отличие от 

решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в 

точности решения самих конструктивных задач, но и 

становится общей характеристикой действий ребенка. 

«Рабочая программа 

воспитания» («С 

чистым сердцем») 

 

 В старшем дошкольном возрасте дети проявляют 

нравственно – практические интересы и потребности, 

начинают усваивать этические нормы и правила, принятые в 

обществе. Он пытается оценивать поступки с точки зрения 

норм морали, учится подчинять свое поведение этим нормам, 

у него появляются этичекие переживания. Изначально 

ребенок оценивает только чужие поступки – других детей, 

литературных героев. Свои же поступки оценить пока не 

может. К концу дошкольного детства ребенок уже способен 

оценивать и свое поведение. Он пытается действовать в 

соответствии с моральными нормами и правилами, 

принятыми в окружающем его мире. Ребёнок совершает 

хороший поступок и испытывает чувство удовлетворения от 

того, что данный поступок одобрили взрослые, или, наоборот, 

чувство неловкости, если его не одобрили. Возникает 

первичное чувство долга. Ребёнок пытается соблюдать 

элементарные этические нормы в отношениях с детьми и 

взрослыми, пусть иногда у него и не совсем получается. 

Происходит становление ребёнка как личности. Игра 

способствует становлению не только общения со 

сверстниками, но и формированию произвольного поведения 

ребёнка. В игре он старается управлять своим поведенрием, 

подчиняться правилам, берет на себя роль организатора, 

лидера. Затем его поведение, действия, поступки 

проявляются в других видах деятельности. В игре образцом 

служат не моральные нормы и требования взрослых, а образ 

другого человека, чье поведение копирует ребенок. 

Самоконтроль появляется только к концу дошкольного 

возраста, поэтому изначально ребенку нужен внешний 

контроль со стороны его товарищей по игре. Во время игры 

дошкольники контролируют сначала друг друга, а потом 

начинают контролировать себя.  

1.2.1.Планируемые результаты освоения вариативной 
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(учрежденческой) части Программы. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность («От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

 

К 6 годам ребенок составляет проекты конструкций, 

классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и 

связи, средства вычислительной техники. Создает технические 

объекты и макуты по представлению, памяти, с натуры, по 

заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Создает постройки, сооружения с опоройна опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, использует детали с учетом их конструктивяных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты строительных деталей. Ребенок «читает» 

простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. 

Знает некоторые способы крепления деталей, использования 

инструментов. Выбирает соответствующие техническому 

замыслу материалы и оборудование, планирует деятельность по 

достижению результата, оценивает его. К 6 годам ребенок 

анализирует объект, свойства, устанавливает пространственные, 

пропорциональные отношения, передает их в работе. Проявляет 

положительное отношение к техническим объектам, предметам 

быта, техническим игрушкам и пр. Подбирает материалы, 

оборудование. Работает в команде и индивидуально. Составляет 

и выполняет алгоритм действий. Планирует этапы своей 

деятельности. Имеет представления о техническом разнообразии 

окружающего мира. Использует в речи некоторые слова 

технического языка. Анализирует постройку, выделяет крупные 

и мелкие части, их пропорциональные отношения. Ребенок 

разрабатывает детские проекты. С интересом участвует в 

экспериментальной деятельности с оборудованием. Использует 

способы преобразования (изменение формы, величины, 

функции, аналогии и т.д.). Замечает (определяет) техническое 

оснащение окружающего мира, дифференцированно 

воспринимает многообразие технических средств, способы их 

использования человеком в различных ситуациях. 

Устанавливает причинно- следственные связи. Выбирает 

способы действий из усвоенных ранее способов. Разрабатывает 

простейшие карты – схемы, графики, алгоритмы действий, 

заносит их в инженерную книгу. Сотрудничает с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Ребенок ведет контроль эксплуатации объектов, созданных 

своими руками. Соблюдает правила техники безопасности. 

Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в разных 

видах деятельности. Обыгрывает созданные технические 

объекты и макеты, стремится создать модель для разнообразных 

созданных игр. 

К 7 годам ребенок применяет некоторые правила создания 

прочных конструкций; проектирует конструкции по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Разрабатывает объект; предлагает варианты 

объекта; выбирает наиболее соответствующие объекту средства 
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и материалы и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности. Встраивает в свои конструкции 

механические элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., использует созданные 

конструкции в играх. Легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; свободно 

сочетает и адекватно взаимозаменяет детали в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим 

замыслом. Конструирует в трех различных масштабах 

(взрослом, детском, кукольном), осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану. Ребенок проявляет 

инициативу в конструктивно – модельной деятельности, 

высказывает собственные суждения и оценки, передает свое 

отношение. Самостоятельно определяет замысел будущей 

работы. Составляет инженерную книгу. Фиксирует этапы и 

результаты деятельности по созданию моделей. «Читает» 

простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, 

моделей. К 7 годам ребенок планирует деятельность, доводит 

работу до результата, адекватно оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, включает детали, 

дорабатывает конструкцию. Самостоятельно использует 

способы экономического применения материалов и проявляет 

бережное отношение к материалам и инструментам. Использует 

детали с учетом их конструктивных свойств (формы, величины, 

устойчивости, размещения в пространстве); видоизменяет 

технические модели; адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты технических деталей. Ребенок 

экспериментирует в создании моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания технической модели, выбора способов способов 

создания модели; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее 

место, проявляет аккуратность и организованность. Знает виды 

и свойства различных материалов, конструкторов для 

изготовления объектов, моделей, конструкций. Знает способы 

соединения различных материалов. Знает названия 

инструментов, приспособлений. Ребенок анализирует 

постройку, создает интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт. Адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми. Распределяет 

конструктивно – модельную деятельность по технологическим 

операциям, оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, 

условных обозначений. Отбирает нужные инструменты для 

работы по каждой операции. Пользуется чертежными 

инструментами и принадлежностями. Ребенок 7 лет активно 

участвует в совместном со взрослыми детьми коллективном 

техническом творчестве, наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет объем работы на 

всех участников, учитывая интересы и способности, выбирает 

материал, делится им, делает замены деталей, согласовывает 
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планы и усилия. Радуется общему результату и успехам других 

детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. Ребенок соблюдает правила 

техники безопасности. Контролирует свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее завершения. Проявляет 

самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования. Развертывает детские игры с использованием 

полученных конструкций.  

«Рабочая программа 

воспитания» («С 

чистым сердцем») 

 

- усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а 

что плохо); приобретение добрых привычек и поступков. 

- сформированные у детей представления о знаменитых 

личностях родного края; 

- осознание детьми и родителями своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание себя жителей 

своего района, города, гражданином своей страны, патриотом; 

- проявление у детей основных добродетелей: сострадания, 

послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания 

родителей, ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру; 

- сформированные умения размышлять на духовно – 

нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.); 

- потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений; 

- бережное и гуманное отношение к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку; 

- сформированное уважительное отношение к людям, их 

достижениям и поступкам; активное стремление к творческому 

самовыражению. 

Педагогическая оценка связана с оценкой  эффективности педагогических 

действий и их дальнейшего планирования. Следствием педагогической 

диагностики при внедрении данных парциальных программ является 

наличие разработанных мероприятий для более результативного развития 

каждого диагностируемого ребенка. 

Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»: 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/diagnosticheskiy-instrumentariy-/ 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

Данная диагностика проводится педагогом в начале учебного года и в конце. 

При проведении данной диагностики педагог проводит игры, создает 

игровые ситуации, сюжетно – ролевые игры и т.д. и отмечает у каждого 

ребенка уровень сформированности каждого показателя от 1 до 3, где 1 – 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/diagnosticheskiy-instrumentariy-/
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показатель сформирован, 2 – показатель сформирован частично, 3 – 

показатель не сформирован. 

К диагностике прилагаются рекомендованные карточки объектов, схем, 

конструкций, рисунков. Педагог на свое усмотрение может использовать их 

либо дополнить другими. 

№ Показатели основ технической 

подготовки 

Диагностический инструментарий 

1 Составляет проекты конструкций Педагог предлагает ребенку перед постройкой 

какого-либо объекта, например, дома, моста, 

автомобиля, подъемного крана, холодильника 

и т.д. начертить (нарисовать) его на бумаге. 

Ребенок должен начертить (нарисовать) 

предполагаемую конструкцию. По мере 

выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники 

Детям предлагается игра «Найди объект». 

Используются карточки (Приложение) на 

выбор педагога. Например, телефон, часы 

песочные, компас и воздушный змей. Педагог 

предлагает ребенку найти карточку с 

изображением телефона и обосновать свой 

выбор. По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Использует средства коммуникаций 

и связи, средства вычислительной 

техники 

Педагог предлагает детям обыграть сделанные 

во время занятия постройки телефона, 

калькулятора, счет и т.д. в ходе сюжетно – 

ролевой игры, например «Магазин», 

«Аэропорт», «Поликлиника» и т.д. В ходе 

наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Создает технические объекты и 

макеты по представлению, памяти, 

с натуры, по заданным темам, 

условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям 

Педагог погружает ребенка в тему программы 

и предлагает ребенку сконструировать объект 

или макет из имеющегося материала: 

по представлению (педагог проговаривает 

вместе с ребенком конструкцию объекта или 

макета. Ребенок конструирует); 

по памяти (ребенку предлагается вспомнить 

объект или макет и сконструировать его); 

с натуры (ребенку предлагается 

сконструировать объект или макет сумки-

холодильника, головного убора, линии 

электропередач, телефона); 

по самостоятельному замыслу (ребенку 

предлагается отгадать загадку и 

сконструировать объект, который был 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/diagnosticheskiy-instrumentariy-/5-6-let2/#pril
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загадан); 

по схемам (ребенку предлагается схема 

объекта, макета); 

по моделям (ребенку предлагается готовый 

образец объекта) 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Создает постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, использует 

детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно заменяет 

одни детали другими; определяет 

варианты строительных деталей 

Педагог предлагает детям сконструировать 

объект, макет постройку жилого, 

промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт. В ходе 

конструирования педагог наблюдает как 

ребенок использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); 

адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты строительных деталей. 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

2 «Читает» простейшие схемы 

технических объектов, макетов, 

моделей 

Педагог предлагает ребенку на выбор схему 

(Приложение). Задача ребенка определить 

объект, макет, модель, его части и детали 

необходимые для постройки данного объекта, 

модели, макета из имеющегося материала. По 

мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Знает некоторые способы 

крепления деталей, использования 

инструментов 

В зависимости от имеющихся конструкторов, 

педагог спрашивает у ребенка виды крепления 

и какие инструменты можно использовать в 

конструировании (ключ для LEGO, гаечный 

ключ и отвертка для металлического и 

пластмассового конструктора, ножницы, клей, 

кисти для бумаги и картона и т.д.) 

Выбирает соответствующие 

техническому замыслу материалы и 

оборудование, планирует 

деятельность по достижению 

результата, оценивает его 

Педагог предлагает ребенку игровую 

ситуацию, например: В семье 5 человек (мама, 

папа, сын, дочь, бабушка) и 1 кошка. Ранним 

субботним утром семья должна добраться на 

дачу, но по радио объявили о ремонте дорог. 

Условия: дорога к даче грунтовая, 

общественный транспорт, автомобили не 

ходят. 

Цель: сконструировать транспортное средство, 

которое бы вмещало всех членов семьи и 

кошку для одновременной поездки на дачу. 

Ребенок должен построить из имеющегося 

конструктора либо бросового материала 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/diagnosticheskiy-instrumentariy-/5-6-let2/#pril
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транспортное средство. В ходе работы педагог 

задает вопросы, ответы на которые помогут 

ему определить планирует ли свою 

деятельность ребенок и оценивает ли он ее. 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

3 Анализирует объект, свойства, 

устанавливает пространственные, 

пропорциональные отношения, 

передает их в работе 

Педагог предлагает ребенку выбрать 2 

карточки (Приложение). Задача ребенка 

проанализировать оба объекта; рассказать 

(предположить) свойства объектов; сравнить 

объекты по размеру, цвету, материалам из 

которых они сделаны, и т.д., сконструировать 

один объект из имеющегося материала. По 

мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Подбирает материалы, 

оборудование, составляет и 

выполняет алгоритм действий, 

планирует этапы своей 

деятельности 

Анализирует постройку, выделяет 

крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения 

Проявляет положительное 

отношение к технических объектам, 

предметам быта, техническим 

игрушкам и пр. 

Педагог наблюдает, как дети относятся к 

техническим объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам в ходе 

самостоятельной деятельности или режимных 

моментах. По мере наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Работает в команде и 

индивидуально 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде и индивидуально в ходе 

самостоятельной деятельности или режимных 

моментах. По мере наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Имеет представления о 

техническом разнообразии 

окружающего мира 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде и индивидуально в ходе 

самостоятельной деятельности или режимных 

моментах. По мере наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Использует в речи некоторые слова 

технического языка 

4 Разрабатывает детские проекты Педагог проводит беседу по заданной теме, 

например, «Подъемный кран», «Линии 

электропередачи» и т.д. В ходе беседы ребенок 

предполагает возможные варианты создания 

проекта с подъемным краном, линиями 

электропередач, так же ребенок высказывает 

возможные варианты поиска информации для 

реализации проекта (экскурсия на стройку, 
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просмотр видеофильма или мультфильма, 

чтение литературы т.д.). По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

С интересом участвует в 

экспериментальной деятельности с 

оборудованием 

Педагог предлагает детям простроить из 

разных материалов объект, например, башню 

на платформе. Материалами могут выступить 

конструкторы LEGO, металлический 

конструктор, деревянный конструктор, 

бросовый материал и т.д. 

Варианты экспериментирования: 

 а) башня из какого материала выше; 

 б) башня из какого материала 

устойчивее (педагог меняет угол 

наклона платформы) 

 в) башня из какого материала наиболее 

соответствует действительности 

 г) из какого материала было труднее 

построить башню 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Использует способы 

преобразования (изменение формы, 

величины, функции, аналогии т.д.) 

Педагог предлагает ребенку построить из 

набора № 7 «Дары Фрёбеля» плоскостную 

модель, например, лодки и определяете цель: 

преобразовать данную конструкцию. Задача 

ребенка усложнить данную модель, изменяя 

форму, величину, функции и аналогии т.д. По 

мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

Замечает (определяет) техническое 

оснащение окружающего мира, 

дифференцированно воспринимает 

многообразие технических средств, 

способы их использования 

человеком в различных ситуациях 

Педагог предлагает на выбор ребенку карточку 

(Приложение). Задача ребенка по «Модели 

времени» рассказать про выбранный объект и 

способах использования его человеком. По 

мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного 

показателя. 

5 Устанавливает причинно-

следственные связи 

Педагог создает для ребенка игровую 

ситуацию. Предлагается ребенку 

недостроенный дом (здание) и детали данного 

конструктора. Ребенок должен предположить 

причину разрушения (не завершенной 

постройки) и возможные варианты решения 

данной проблемы. По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Выбирает способы действий из 

усвоенных ранее способов 
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6 Разрабатывает простейшие карты – 

схемы, графики, алгоритмы 

действий, заносит их в инженерную 

книгу 

Педагог предлагает ребенку составить и 

занести в инженерную книгу простейшие 

карты – схемы, графики, алгоритмы действий. 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

7 Сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных 

творческих работ 

Педагог наблюдает, как дети работают в 

команде самостоятельной деятельности или 

режимных моментах при выполнения 

коллективных творческих работ. По мере 

наблюдения педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

8 Ведет контроль эксплуатации 

объектов, созданных своими 

руками 

Педагог предлагает детям обыграть сделанные 

во время занятия постройки телефона, 

калькулятора, счет и т.д. в ходе сюжетно – 

ролевой игры, например «Магазин», 

«Аэропорт», «Поликлиника» и т.д. Во время 

игры определяется уровень контроля ребенком 

правильной эксплуатации объекта, созданного 

его руками. В ходе наблюдения педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Соблюдает правила техники 

безопасности 

Педагог в ходе конструктивно – модельной 

деятельности наблюдает за соблюдением 

детьми правил техники безопасности. В ходе 

наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

9 Проявляет самостоятельность, 

творчество, инициативу в разных 

видах деятельности 

Педагог предлагает создать и обыграть 

технический объект или макет. Педагог 

наблюдает за стремлением ребенка к созданию 

модели для разнообразных собственных игр, 

проявлению самостоятельности, творчества, 

инициативы в разных видах деятельности. В 

ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Обыгрывает созданные технические 

объекты и макеты, стремится 

создать модель для разнообразных 

собственных игр 

К диагностике прилагаются рекомендованные карточки объектов, схем, 

конструкций, рисунков. Педагог на свое усмотрение может использовать их 

либо дополнить другими. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
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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; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых 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 детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками 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: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
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материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей 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 и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
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окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

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 детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, 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 детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования          

и методические пособия: 

1. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Технология Нищевой Н.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 

3.  «Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации» Н.П. Гришаева - М.: 

Вентана – Граф, 2015; 

4. «Социально - нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие» Р.С.Буре - М.: Мозаика – Синтез, 2011; 

5. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Нравственное воспитание в 

детском саду» В. И Петрова, Т. Д. Стульник; 

6. «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л. В. 

Куцакова, Л. Ю. Павлова М.: Мозаика – Синтез, 2066; 

7. «Развитие игровой деятельности в детском саду. Для работы с детьми 

2- 7 лет» Н. Ф.Губанова – Мозаика – Ситез, 2015; 

8. «Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики» 

Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2014; 

9. «Подвижные и дидактические игры на прогулке»., Нищева Н.В., 

Спб., Детство – пресс, 2014; 

10. «Играют мальчики: гендерный подход в образовании: учебно - 
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методическое пособие»., Лыкова А.И., Касаткина Е.И., Пеганова 

С.Н. - М.: «Цветной мир», 2013; 

11. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3- 7 лет.»Т.Ф. Саулина – М. Мозаика – Синтез, 

2015; 

12. «Формирование основ безопасности у дошкольников, Для занятий с 

детьми 2- 7 лет»., К.Ю. Белая - М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы»; «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники Отечества», 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, 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 и др.), 

- 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 взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 
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к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования          и 

методические пособия: 

1. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Технология Нищевой Н.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 

3. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет)., Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2015; 

4. «Мы едем, едем, едем… Виды транспорта»., Нищева Н.В., Спб., 
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Детство; 

5. «Мир природы. Животные»., Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2013; 

6. «Живая природа. В мире растений»., Нищева Н.В., Спб. 

Детство – пресс, 2013; 

7. «Проектная деятельность дошкольников, Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5- 7 лет.» А.Н Веракса, 

Н.Е Веракса – М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

8. «Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации» О.В. Дыбина – М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

9. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского сада.» О.В. Дыбина - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014; 

10. «Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа» Н. А. Помораева, В. А. Позина - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014; 

11. «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа.» О.А. 

Соломенникова - М.: Мозаика –Синтез, 2015; 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»;«Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»;«Посуда»; «Школьные при надлежности». Серия 

«Рассказы по картинкам»; «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии» Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Рас- скажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма». 

Наглядно-дидактические   пособия   плакаты:      «Домашние   

животные»; «Домашние   питомцы»;    «Домашние    птицы»;    

«Животные    Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».   Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
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«Ягоды садовые». Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. 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 детей. 
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Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей 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. 
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Примерный перечень художественной литературы. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич 

и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. 

О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) 

из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); 

Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой 

дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про 

моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 

Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» 

(по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», 
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«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 

рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» 

(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по 

выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по 

выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); 

Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков 

Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. 

«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 

рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; 

Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды 

протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-

Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-
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2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. 

с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, 

как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. 

«Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» 

(пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования          и 

методические пособия: 

1. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Технология Нищевой Н.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 

3. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2017; 

4. «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» Нищева Н.В., Спб., 

Детство – пресс, 2015; 

5. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР» Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2015; 

6. «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников»., Нищева Н.В., Спб., Детство – 

пресс, 2015; 

7. «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков»., Нищева Н.В., Спб., Детство – пресс, 2014 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
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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 детей 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 детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
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техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, 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 детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

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 детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, 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 дети различают музыку разных жанров и стилей. 
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Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо 

у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 
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Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра 

с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 

Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 
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К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-

теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

B. Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

C. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 

1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 
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Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 

В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
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Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн,1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма,1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили,2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 

(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 
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Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования          и 

методические пособия: 

1. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Технология Нищевой Н.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 

3. «Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность» Лыкова И.А.; 

4. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.; 

5. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» Лыкова И.А.; 

6. «Художественный труд в детском саду. Старшая группа» Лыкова И.А.; 

7. «Конструирование в детском саду. Старшая группа» Лыкова И.А.; 

8. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое 

конструирование в детском саду, начальной школе и семье: учебно – 

методическое пособие. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014; 

9. «Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры»., Нищева Н.В., Гавришева 

Л.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 

10. «Логопедическая ритмика в системае коррекционной работы в 

детском саду»., Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Спб., Детство – 

пресс, 2014. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
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жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 
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другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 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 дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования          и 

методические пособия: 

1. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Технология Нищевой Н.Б., Спб., Детство – пресс, 2017; 
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3. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа» Кириллова Ю.А., Спб., Детство – пресс, 2017; 

4. «Интегрированные физкультурно – речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет.» Кириллова Ю.А., Спб., Детство – 

пресс, 2013; 

5. « Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР (с 5 до 6 лет)., Кириллова Ю.А., Спб., Детство – пресс, 2013. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого 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 со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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 
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радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый 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 со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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

преодоления. 

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

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 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 
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лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

         Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОО и вторая половина дня. 

         Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: самостоятельная 

исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с 

буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 

математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

- уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряет желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

- организовывает ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

- расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

- поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создает условия для развития произвольности в деятельности, использует 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

- поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывает ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 
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результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, использует приемы наводящих вопросов, активизирует 

собственную активность и смекалку ребёнка, советует вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

- поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

           Дети 6-8 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и 

приемов: 

- не помогает сразу ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, побуждает его к самостоятельному решению, подбадривает и 

поощряет попытки найти решение. В случае необходимости оказывает 

помощь ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: дает совет, 

задает наводящие вопросы, активизирует имеющийся у ребёнка прошлый 

опыт; 

- у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 
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от успешных самостоятельных, инициативных действий ; 

- особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 

Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах; 

- педагог акцентирует внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты; 

- создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения; 

- педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

Образовате

льная  

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Социально -игровое -Индивидуальная -проект; -игровая 
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– 

коммуника

тивное 

развитие 

упражнение; 

-совместная с 

воспитателем игра 

(обучающиеигрыс

южетно-

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные); 

организационно-

деятельностные 

игры; 

-совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе); 

-игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-наблюдение 

-рассматривание; 

-педагогическая 

ситуация; 

-праздник; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-поручение; 

-дежурство; 

-проектная 

деятельность; 

-интегративная 

деятельность; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов 

видеофильмов, 

телепередач; 

-

экспериментирован

ие; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проблема 

игра; 

-игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание 

-игры-

экспериментирова

ния; 

-игры с 

природными 

объектами; 

-игры с 

игрушками; 

сюжетные 

самодеятельные 

игры; 

-сюжетно-

ролевые; 

-режиссерские 

театрализованные 

 

-игровая технология; 

-детская 

художественная 

литература;  

-наборы 

сюжетных 

картин; 

-видеофильмы, 

мультфильмы;  

-настольные 

игры; 

-дидактические 

игры; 

-кукольный 

театр; 

здоровьесберегающи

е технологии; 

технологии 

развивающего 

обучения; 

интерактивная 

технология; 

технология 

интегрированного 

занятия; 

 

технология 

-настольные 

игры; 

-

дидактически

е игры; 

-мини-

музей»; 

«театральная 

сцена»; 

«уголок 

ряженья» 

Познавател

ьное 

развитие 

-экспериментирова- 

ние; 

-игровое 

упражнение; 

-игры-

экспериментирова

ния; 

-игры с 

-картотеки 

пальчиковых игр, 

физминуток,  

-дидактические 

-уголок, 

содержащий 

(тетради на 

печатной 
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-совместная с 

воспитателем игра; 

-совместная со 

сверстниками игра; 

-проектная 

деятельность  

 

природными 

объектами; 

-игры с 

игрушками; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

 

 

игры,  

-уголок, содержащий 

тетради на печатной 

основе, линованная 

бумага в клетку, 

книги по 

математике;  

-

«многофункциональ

ный куб»,  

-домино, лото 

основе, 

линованная 

бумага в 

клетку, книги 

для 

самостоятель

ных занятий, 

календари 

книги по 

математике;  

-пазлы 

«Подбери по 

форме», 

домино,лото 

Речевое 

развитие 

-учебно-игровые 

ситуации; 

-общение: 

неподготовленное 

и подготовленное; 

-речевые действия 

как часть речевого 

поведения; 

-ролевые игры;  

-речевое поведение 

ребенка в сюжетно- 

ролевых и 

театрализованных 

играх; 

-стихотворение-

рифмование; 

-досуг, праздники,  

развлечения;  

-экскурсии в 

детскую 

библиотеку; 

-литературные 

викторины; 

-физминутки 

-самостоятельное 

сочинительство 

маленьких 

стишков, сказок; 

-игры; 

-придумывание 

своих загадок, 

рифм, поиск 

синонимов. 

-картотека по 

артикуляционной 

гимнастике; 

-пособия, 

способствующие 

развитию речи 

детей: (сюжетные 

картины, 

художественная 

литература,); 

-использование 

СМИ (радио, 

телевизор, 

периодическая 

детская печать); 

-технология 

музыкального 

воздействия 

-

дидактически

е игры; 

-альбомы, 

иллюстрации; 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое развитие 

-творческие 

задания; 

-художественный 

труд; 

-праздники, 

развлечения, 

экскурсии, 

прогулки; 

-исполнение 

литературных и 

музыкальных 

произведений; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-выполнение 

заданий без 

помощи 

воспитателя; 

-нетрадиционные 

технологии 

рисования; 

-литературные, 

музыкальные 

произведения; 

-иллюстрации;  

-малые скульптуры; 

-принадлежности 

кукольных, теневых 

театров; -

художественные 

-уголок 

творчества; 

-

художественн

ые материалы 

для 

аппликаций,л

епки, 

рисования; 
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-упражнения в 

практических 

действиях, 

предназначенных 

для выработки 

навыков культуры 

поведения; 

наблюдение; 

рассматривание; 

экспериментирован

ие; 

-демонстрация 

произведений 

искусства; 

-показ приемов 

исполнения; 

материалы для 

аппликаций, лепки, 

рисования; 

 

Физическо

е развитие 

-утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера; 

-игровые занятия (с 

использованием 

игр: народные 

подвижные игры, 

игры-эстафеты, 

игры-

аттракционы); 

-сюжетные занятия 

- (объединенные 

определенным 

сюжетом); 

-ритмическая 

гимнастика 

(занятия, 

состоящие из 

танцевальных 

движений); 

-физкультминутки; 

-игры-забавы; 

-разминка; 

-закаливающие 

процедуры; 

-физкультурные 

праздники, 

спортивный досуг, 

дни здоровья; 

- организованная 

двигательная 

деятельность детей 

на прогулке 

самостоятельные 

занятия 

(самостоятельная 

тренировка по 

выбору); 

-самостоятельная 

двигательная 

активность; 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке; 

 

-игровые образы 

оборудование 

спортивного уголка 

(использование  в 

сюжетно- ролевых 

играх); 

-картины, 

иллюстрации с 

изображением 

литературных героев  

для придумывания 

подвижных игр; 

многофункциональн

ые макеты; 

-кубы; 

-мягкий модульный 

комплекс; 

-нетрадиционное 

оборудование; 

-спортивная 

площадка; 

-игровая площадка 

-уголок 

здоровья; 

-зона 

уединения; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 

детей с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 
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культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

– построение образовательной среды и педагогического 

взаимодействия в ней на основе принципа уважения личности ребенка с ОВЗ, 

признания его полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

– обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия 

сотрудничества детей и взрослых; 

– поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников с ОВЗ по 

организации образовательного и коррекционного процессов; 

– формирование отношений партнерства и доверительности с 

родителями воспитанников; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи , 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
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педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Направления деятельности специалистов реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

аналитическое 

направление 

опросы,  

социологические срезы,  

индивидуальные блокноты,  

«почтовый ящик»,  

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями), 

дни (недели) открытых дверей,  

открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей 

коммуникативно - 

деятельностное 

групповые родительские собрания, конференции,  

круглые столы,  

семинары - практикумы,  

тренинги и ролевые игры,  

консультации,  

педагогические гостиные,  

родительские клубы;  

совместные праздники и вечера,  

семейные спортивные и тематические мероприятия,  

тематические досуги,  

знакомство с семейными традициями и другое. 

информационное информационные проспекты,  

стенды,  

ширмы,  

папки - передвижки для родителей (законных представителей),  

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей),  

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет,  

медиарепортажи и интервью,  

фотографии,  

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. 

         Наш детский сад  выступает инстанцией  развития не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки семьи ребёнка с ТНР. При этом семья также оказывает влияние 

на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных   
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методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной целью 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитании. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

ДО может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребёнка. ДОО может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 

программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения. При реализации образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести 

вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
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деятельности.  

С помощью взрослого 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 со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый 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 со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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

преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные 

формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности 

и возрастными особенностями детей:  

воспитанники 

6 – 8 лет 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно- деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и 
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экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 

использует следующие методы: 
организации опыта 

поведения и 

деятельности 

приучение к положительным формам общественного поведения,  

упражнение,  

воспитывающие ситуации,  

игровые методы 

осознания детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы,  

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример 

мотивации опыта 

поведения и 

деятельности 

поощрение,  

методы развития эмоций,  

игры,  

соревнования,  

проектные методы 

При организации задач обучения в ходе реализации Программы педагог 

использует следующие методы: 

традиционные 

методы 

словесные,  

наглядные,  

практические 

информационно-

рецептивный 

метод 

распознающее наблюдение,  

рассматривание картин,  

демонстрация кино- и диафильмов,  

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей,  

чтение 

репродуктивный 

метод 

упражнения на основе образца педагога, беседа,  

составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

метод проблемного 

изложения 

организация опытов, наблюдений 

эвристический 

метод (частично-

поисковый) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении 

которой принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

исследовательский 

метод 

составление и предъявление проблемных ситуаций,  

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование) 

метод проектов  
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Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог 

учитывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и 

задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания 

и обучения целесообразно использовать комплекс методов. При реализации 

Программы педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные. Средства используются для 

развития следующих видов деятельности детей: двигательной (оборудование 

для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и конструирования); музыкальной 

(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

          ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

          Вариативность форм, методов и средств реализации Программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. При выборе форм, методов, средств реализации Программы 

педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 
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деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

           Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

ребенка в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины мира, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Форма Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний прием 

детей 

- встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 

ребенком; 

- пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка) 

- эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; 

- развитие навыков веживого 

общения; 

- вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

- провести зарядку весело и 

интересно; 

- способствовать сплочению 

детского сообщества 

- положительный 

эмоциональный заряд; 

- сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать; 

- музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство - позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые 

атрибуты, объявить дежурных 

на утреннем круге; 

- давать дежурным посилное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо; 

- способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть 

- приобщение к труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности; 

- воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарными; 

- формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (педдержание навыков 

счета, развитие речи, мышления 

и т.д) 

Подготовка к приему 

пищи 

- учить детей быстро и 

правильно мыть руки; 

- приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний); 

- обсуждать с детьми, почему 

так важно мыть руки,чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

- умение самостотельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно – 

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания; 

- понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой (формирование навыков 

ЗОЖ); 

- выработка привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи - создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом; 

- поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со соими возрастными 

возможностями; 

- воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами; 

- обращать внимание детей на 

то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности 

поварам за их труд; 

- использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.) 

- формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения; 

- развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями; 

- воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Утренний круг Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересяны и/или полезны 

для них (появились новые 

Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно  

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог. 

Когнитивное 

развитие:развитие 
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игрушки, у кого то день 

рождения и т.д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию» 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 

директивными методами , 

стараться задавать открытые 

вопросы, подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали 

самостоятельно. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.   

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога. 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям. 

познавательного интереса, 

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, мскать 

пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания:  

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного  

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 

 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

- учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку; 

- развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу; 

- использовать образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

- развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться  в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями; 

- развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка - позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной; 

- обеспечить наличие 

необходимого инвентаря; 

- организовать подвижные и 

спортивные игры и упражнения; 

- приобщать детей к культуре 

«дворовых игр»; 

- способствовать сплочению 

- укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности 

в двигательной активности; 

- физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм; 

- сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 
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детского сообщества; 

- при возможности организовать 

разновозрастное общение; 

- максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей; 

- учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у них 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

- укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- развитие навыков 

самообслуживания; 

- формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении; 

- приобщение к 

художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 

процедуры 

- к пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату; 

- организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения); 

- провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно; 

- обсуждать с детьми зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

- формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью; 

- комфортный переход от сна к 

активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Рефлексия: вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение друг 

к другу и детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем: обсудить 

проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации совместных 

дел. 

Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

Развитие детского общества: 

воспитание взаимной 
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к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога. 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой - попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, что в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады; 

- пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителейв 

образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день; 

- приобщение родителей к 

образовательному процессу; 

- обеспечение единства 

воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

 

2.1.3. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 25-30 минут. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется 
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динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных 

видов деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде 

перечней, составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ строится дифференцированно. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи предусмотрены 

индивидуальные (подгрупповые, групповые) логопедические занятия, а 

также коррекционно-развивающие занятия с другими специалистами, в том 

числе, с педагогом-психологом. Все занятия носят коррекционную 

направленность, реализуемую дифференцировано в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, результатами психолого-педагогической 

диагностики. Реализация комплексного подхода является одним из 

решающих условий успешности коррекционной работы в условиях 
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инклюзивного образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого - педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

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 детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

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

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 
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уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в ДОО  в группе 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

а) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых ДОО;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

В нашем районе создана служба центр диагностики и коррекции 

(ЦДК), которая сотрудничает с нашим детским садом, осуществляющая 
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психолого – медико - педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель - логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели и 

медицинские работники – медсестра ДОО и врач педиатрического отделения 

поликлиники. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально - психологических особенностей 

детей.  

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: 

а) 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 детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов 
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изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в группах с ТНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

ДОО, ориентированного на всех участников образовательного процесса 

– проведение педагогических советов и методических объединений, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями  

(законными представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно – развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми). 

В ДОО созданы специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ. Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

2. Психолого - педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учтены индивидуальные особенности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

3. Специализированные условия (выдвинут комплекс специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ); 

4. Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья; 

5. Участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно 
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– оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое      обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения 

освоения детьми с ТНР основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание ДОО введены: 5 ставок учителя – логопеда, 2 

ставки педагога – психолога, 0,5 ставки учителя – дефектолога (олигофрено - 

педагога), 2 ставки музыкального руководителя, 1,5 ставки инструктора по 

физической культуре, 5 ставок воспитателя групп компенсирующей 

направленности. 

Специфика организации воспитательно – образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, создает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. В связи с этим в ДОО выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно – образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития: 

№ 

п/п 

ФИО Учреждение Тема Дата Кол-во 

часов 

1. Севрюгина 

Светлана 

Викторовна, 

учитель - 

логопед 

ЧООДПО 

«Логопед – 

профи» 

Актуальные вопросы 

медико – психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

моторной алалией 

06.05.2021 36 

2. Власова Ирина 

Юрьевна,  

педагог – 

психолог 

ОУФ 

«Педагогичес

кий 

университет» 

Первое 

сентября» 

Дети с расстройством 

аутического спектра: 

развитие, обучение, 

инклюзия и социальная 

адаптация 

01.03.2021  6 

3. Домбровская 

Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

СГСПУ 

36 часов 

Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса  по развитию 

проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

19.04.-

28.04.2023  

 

36 
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4. Фролова 

Алевтина 

Ивановна,  

воспитатель 

ГАУ ДПО СО 

ИРО 

 

«Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности» 

18.04.-

22.04.2022 

36 

5. Нугайбекова 

Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

ОУФ 

«Педагогичес

кий 

университет» 

Первое 

сентября» 

Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

05.04-

08.05.2021 

36 

6. Атаманова 

Наталья 

Юрьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ООО 

«Образователь

ный центр 

«ИТ- 

перемена» 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

с ОВЗ в ДОУ» 

13.04.2023 г 72 

В процессе реализации программы коррекционной работе учителя – 

логопеды ДОО используют коррекционно – развивающую программу 

логопедической работы по преодолению ТНР. Материал для реализации 

программы систематизирован по следующим  разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики 

Реализация деятельности «Коррекционно – образовательной» 

(логопедической) службы осуществляется в соответствии с учебным планом; 

в совместной деятельности учителей-логопедов и детей; самостоятельной 

деятельности детей; совместной деятельности с семьей; занятия проводятся 

учителем-логопедом ежедневно в первой половине дня через коррекционно – 

индивидуальные занятия. Учебный год в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР начинается первого сентября и условно 

делится на три периода: 

1. сентябрь – ноябрь; 

2. декабрь – февраль; 

3. март - май. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении системы 
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коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована 

так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической 

работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с 

учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в 

процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством учителей - логопедов, которые 

являются организаторами и координаторами всей  коррекционно - 

развивающей работы, составляют совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно – тематический план, способствуют 

логопедизации режимных моментов и занятий, что помогает личностному 

росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. Воспитатели закрепляют приобретённые знания, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей. 

Музыкальные руководители осуществляют подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и 

состояние нервной системы ребёнка с ТНР в соответствии со 

средневозрастными критериями. Инструктор по физической культуре 

решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных и 

специальных коррекционно – развивающих функций. 

формы взаимодействия 

специалистов 

Виды деятельности 

служба сопровождения 

образовательного учреждения 

Организации, специализирующиеся в области 

коррекционной педагогики, медицины, оказывающие 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с речевыми нарушениями. 

круглый стол деятельность специалистов ДОО под руководством 

учителя - логопеда 

консультации консультирование учителем – логопедом педагогов 
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ДОО 
тренинги деятельность специалистов ДОО под руководством 

учителя - логопеда 
семинары - практикумы деятельность специалистов ДОО под руководством 

учителя - логопеда 
деловые игры деятельность специалистов ДОО под руководством 

учителя - логопеда 
анкетирование анкетирование учителем – логопедом педагогов ДОО 
просмотр образовательной 

деятельности 

взаимопосещение образовательной деятельности 

педагогами, работающими с детьми с ТНР  

социальное партнерство ведомства, осуществляющие деятельность,  по 

преемственности обучения, развития и адаптации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ (ДОО с 

компенсирующими и интегрированными группами, 

педиатрическое отделение поликлиники); 

средства массовой информации; 

негосударственные организации родителей детей с 

ОВЗ 

Направления деятельности: 

Специалист Виды деятельности Содержание деятельности 

Учитель – логопед проведение в течение год 

диагностики речевого развития 

с учётом  структуры дефекта; 

разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами  ДОО; 

консультирование родителей 

по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

консультирование родителей. 

обследование речевого развития 

с учетом структуры дефекта; 

индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа; 

создание  единого речевого 

режима для закрепления 

результата коррекционной 

работы; 

проведение артикуляционной 

гимнастики; 

работа по формированию 

звуковой культуры речи, 

лексико - грамматических 

категорий речи, по развитию 

связной речи; 

проводит консультативную 

работу с воспитателями группы; 

проводит работу с семьей. 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений; 

реализация коррекционных и 

развивающих 

задач с учетом структуры          

дефекта; 

разработка индивидуальной 

образовательной программы 

совместно с    педагогами ДОО; 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и 

проводит диагностику; 

проводит индивидуальную и 

подгрупповую коррекционно-

развивающую работу, 

способствующую включению 

ребенка в совместную 

деятельность со взрослыми и 

детьми; 

проводит индивидуальную 

коррекционно-развивающую 

работу по заданиям 

специалистов ДОО; 

проводит консультативную 

работу с семьей. 
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социальной  адаптации ребенка; 

консультирование родителей. 

Педагог - психолог Формирование и реализация 

планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально-

психологических особенностей; 

психологический мониторинг и 

анализ эффективности 

использования методов и 

средств образовательной 

деятельности; 

разработка и реализация планов 

проведения коррекционно-

развивающих занятий для детей 

с ОВЗ, направленных на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в 

общении и поведении; 

формирование, коррекция и 

развитие коммуникативных и 

социальных 

компетенций, компетенций 

эмоционо - волевой сферы, 

пространственных 

представлений, игровой 

деятельности 

коррекции выявленных в 

психическом развитии детей и 

обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации; 

формирование и реализация 

планов по созданию 

образовательной среды для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся. 

Проектирование в 

сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся; 

Составление психолого-

педагогических заключений по 

результатам диагностического 

обследования; 

проводит психологическую 

диагностику воспитанников с 

ОВЗ; 

проводит мониторинг 

личностной и метапредметной 

составляющей результатов 

освоения АООП; 

проводит индивидуальную 

коррекционно-развивающую 

работу; 

консультирует педагогов при 

выборе образовательных 

технологий с учетом 

индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных 

потребностей воспитанников, по 

вопросам разработки и 

реализации индивидуальных 

программ для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного воспитанника с 

ОВЗ; 

разрабатывает и реализует планы 

проведения коррекционно-

развивающих занятий для 

воспитанников с ОВЗ, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении 

и поведении; 

проводит психолого-

педагогическую коррекцию 

выявленных в психическом 

развитии воспитанников с ОВЗ 

недостатков, нарушений 

социализации и адаптации; 

составляет психолого-

педагогическое заключение по 

результатам диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательных организаций и 
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 родителей (законных 

представителей) в проблемах 

личностного и социального 

развития воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 

определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры 

дефекта; 

оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем 

(развитие музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении); 

разработка индивидуальной 

образовательной программы 

совместно с педагогами ДОО; 

консультирование родителей. 

проводит диагностику; 

развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

закрепляет навыки в развитии 

моторной функции 

(способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой, моторики, 

мимики); 

осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребенка; 

проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития, занятия с элементами 

логоритмики, праздники, 

развлечения, досуг; 

отслеживает динамику развития 

у ребенка музыкально – 

ритмических видов  

деятельности; 

проводит консультативную 

работу с семьей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка; 

создание и реализация условий 

совершенствования 

физического развития и 

здоровья ребенка в разных 

формах организации 

двигательной активности 

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

и т.п.); 

определение содержания 

индивидуальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта; 

разработка индивидуальной 

образовательной программы 

совместно с педагогами ДОО; 

проводит диагностику; 

проводит утреннюю гимнастику; 

изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис, координацию и 

согласованность движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции; 

проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития, развлечения, досуг; 

использует специальные игры и 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания, 
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консультирование родителей. удлиненного выдоха, развитию 

темпо – ритмической 

организации; 

проводит консультативную 

работу с семьей. 

Медицинский 

персонал 

реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к 

ребенку с ОВЗ; 

соблюдение санитарно – 

противоэпидемического 

режима; 

повышение оздоровительного 

эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и 

сохранению физического и 

психического здоровья. 

проводит утренний фильтр; 

выполняет назначение врача; 

проводит оздоровительную 

работу; 

проводит консультативную 

работу с семьей. 

 

Планы совместной деятельности специалистов ДОО 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные 

Комплексное психолого-медико- 

педагогическое обследование детей 

ДОУ в ПМПК 

Апрель Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи 

Комплектование логопедических 

групп с учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель - 

июнь 

Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь учителя – логопеды, педагоги – 

психологи, медицинский 

работник 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно – педагогического 

процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Сентябрь Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, 

воспитатели 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно – 

педагогической работе 

В течение 

года 

учителя – логопеды, педагоги – 

психологи 

Оформление стендов, папок – 

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно учителя – логопеды, педагоги – 

психологи 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (семинар) 

Ноябрь учителя – логопеды, педагоги – 

психологи, медицинский 

работник 

Специфика работы воспитателей, Декабрь Учитель - логопед 
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специалистов с детьми 

логопедических групп (семинар – 

практикум) 

Консультативно – информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

- организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

- методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

- личностно – ориентированная 

модель взаимодействия взрослого и 

ребенка;  

- создание предметно – развивающей 

среды в логопедических группах; 

- консультации по запросам 

В течение 

года 

Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды 

Инновации в дошкольном 

специальном образовании 

 Педагоги 

Совместная коррекционно – педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

Сентябрь Воспитатели, специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно – 

педагогической работы 

Сентябрь Специалисты 

Корректировка календарно – 

тематических планов работы 

специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе 

обследования, других источников 

информации 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты 

Взаимопосещение занятий Декабрь - 

апрель 

Учителя – логопеды, педагоги – 

психологи 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Окятябрь, 

январь, май 

Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи 

Участие в работе ППк В течение 

года 

Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого – 

педагогического и логопедического 

мониторинга 

Декабрь - 

апрель 

учителя – логопеды, педагоги – 

психологи, воспитатели 

Анализ коррекционно – 

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный 

год (круглый стол) 

Май Заведующий ДОО, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, 

воспитатели 

Составление цифрового и 

аналитического отчета 

Май учителя – логопеды 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май учителя – логопеды 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, 

что способствует совершенствованию всех сторон речи, обеспечивает 
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самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность. В 

группе и в кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды по центрам.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: зеркало с 

лампой дополнительного освещения; стульчики для занятий у зеркала; 

комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа; соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт; дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.);  картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры); логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения; логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи; предметные картинки по 

изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок; алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений; лото, домино по изучаемым лексическим 

темам; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал; предметные и сюжетные картинки  для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; настольно – печатные 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп; настольно-печатные игры для совершенствования грамматического  

строя      речи; раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.); настольно-печатные 

дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза; разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа; 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений; 

слоговые таблицы; магнитные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря); наборы игрушек для инсценирования сказок; игры 

и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 
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потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.); альбомы «Все 

работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим с пейзажной живописью», «Четыре времени 

года»; ребусы, кроссворды, изографы; музыкальный центр, CD с записью 

бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении: зеркало с 

лампой дополнительного освещения; стульчики для занятий у зеркала; 

пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные 

тренажеры, картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков всех групп; настольно – печатные игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам; материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

алгоритмы, схемы, мнемотаблицы; картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам; серии сюжетных картинок; игры для 

совершенствования грамматического строя речи; лото, домино, игры-

«ходилки» по изучаемым темам.  

Центр науки и природы, групповая лаборатория: 

стол для проведения экспериментов; стеллаж для пособий; резиновый 

коврик; халатики, фартуки, перчатки; природный материал: песок, глина, 

разная по составу земля, камешки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья; сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, 

пшено, крахмал, питьевая  сода; пищевые красители; емкости разной 

вместимости; совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; аптечные весы, 

безмен, песочные часы; вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл; технические материалы: гайки, болты, 

гвозди, магниты; схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов; журнал исследований для фиксации результатов детьми; календарь 

природы, календарь погоды; комнатные растения с указателями, алгоритм 

ухода за комнатными растениями; инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки 

и т.п.; настольно – печатные игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений;  альбом «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных»; 

валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя»). 

Центр математического развития в групповом помещении: 
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Счетный материал, комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур для магнитной доски и коврографа; занимательный и 

познавательный математический материал, логико- математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-

конструктор» и др.); схемы и планы (групповая комната, групповой участок, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др.); «волшебные часы» (дни недели, месяцы); наборы 

объемных геометрических фигур; учебные приборы (весы, отвесы, линейки, 

сантиметры, ростомеры для детей и кукол); действующая модель часов, 

счеты, счетные палочки; дидактические математические игры, 

придуманные и сделанные самими  детьми; математическое лото и домино. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении: 

стеллаж или открытая витрина для книг; стол, два стульчика, мягкий 

диванчик; детские книги по программе и любимые книги детей; два — три 

постоянно меняемых детских журнала; детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, книги по истории и культуре  русского и других народов; 

иллюстративный материал, репродукции картин известных художников; 

картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр конструирования в групповом помещении: 

мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; мелкий конструктор типа 

«Lego» или «Duplo»; разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы; напольные пазлы; различные сборные игрушки и схемы сборки; 

игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки; кубики с 

картинками по всем изучаемым темам; блоки Дьенеша; материалы для 

изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении: 

строительные конструкторы (средний, мелкий); небольшие игрушки для 

обыгрывания построек; транспорт (средний, мелкий); машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны); 

специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.); 

строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран); 

сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн); макет железной дороги; 

модель светофора; простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении: 

восковые и акварельные мелки; гуашь, акварельные краски; цветной мел; 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин, глина, соленое тесто; цветная и 

белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся 
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пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок; контейнеры с бусинами, 

контейнер с бисером; кисти, палочки, стеки, ножницы; трафареты, клише, 

печатки; клейстер, клеевые карандаши; доски для рисования мелом, 

фломастерами; пооперационные карты выполнения поделок.  

Музыкальный центр в групповом помещении: 

музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка); детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики); ложки, палочки, молоточки, кубики; звучащие предметы-

заместители; музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя); CD с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики; 

музыкально-дидактические игры. 

Центр игровой деятельности в групповом помещении: 

куклы «мальчики» и «девочки»; куклы в одежде представителей разных 

профессий; комплекты одежды для кукол по сезонам; комплекты постельных 

принадлежностей для кукол; кукольные сервизы; коляски для кукол; 

кукольная мебель; набор мебели «Парикмахерская»; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, для ряжения; предметы – заместители; большая ширма, 

маленькие ширмы для настольного театра; костюмы, маски, атрибуты, 

элементы декораций для постановки нескольких сказок; куклы и игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

Физкультурный центр в групповом помещении: 

мячи малые, средние разных цветов, фитболы; мячики массажные разных 

цветов и размеров; обручи, флажки разных цветов; гимнастические палки, 

кольцеброс, кегли, мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках», длинная и короткая скакалки, бадминтон, 

городки. 

б) Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогов образовательной 

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 и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурнымиособенностями, 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» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
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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 и т.д. 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 и т.п.  

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 и т.д. 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 педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

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 
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(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. 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 и т.д. 

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  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
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лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

в) осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей 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 медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее 

выявление таких детей 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 детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 6 – 8 лет 

проводится в неделю 17 подгрупповых, фронтальных, интегрированных 

занятий продолжительностью 25 минут; по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Занятия 

лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включается. 

Основой перспективного и календарного планирования корекционно – 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно – 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
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организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ТНР, согласуется с задачами всестороннего  

Обучение детей 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, 

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 дети 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 детей 

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-развивающейработы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,профилактика 

нарушенийэмоционально - волевой сферы. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- 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; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных 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); 

- 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 и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 
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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 детей 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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- 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. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
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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 и т.д.). 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). 

- 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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 
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сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
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Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- 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); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
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навыкасоставления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильногопроизношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- 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/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей 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, 
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реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей 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 детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети 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. 

Дети 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 до-

школьников 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 произве-
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дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Групповые коррекционные занятия проводятся в соответствии с 

перспетивно - тематическим планированием (Приложение).  

Индивидуальные логопедические занятия, проводятся вне занятий, 

предусмотренных сеткой ДОО, учитывая режим работы ОО и 

психофизические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Внимание детей 

обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются 

звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, 

смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития детей. Для успешного усвоения детьми Программы 

разрабатывается индивидуальная образовательные программа. Таким 

образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. Условия реализации 

индивидуальной образовательной программы - должны соответствовать 

условиям реализации АООП ДО, установленным ФГОС ДО. 

2.1.4. Рабочая программа воспитания. 

 Рабочая программа воспитания для ДОО, реализующей 
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адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
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конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП. 

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. 

В основу формируемой части рабочей программы воспитания СП 

«Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань положены «духовно-

нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития 

России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии 
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»). 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 

сердцем» (Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина), взята в качестве 

формируемой части рабочей программы воспитания СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань, дополняет содержание социального и 

патриотического направлений воспитания. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы  

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

1.1 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы 

Задачи воспитания по 

основным направлениям 

воспитательной работы 

 

Ранний возраст 

 

Дошкольный возраст 

Задачи патриотического воспитания 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию своего 

народа;  

Воспитание любви, уважения к 

своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

Формировать у детей 

элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

началом посещения 

детского сада. 

Учить называть свое имя и 

возраст. Учить ребенка 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

родному краю, расширять 

представления о малой 

родине. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, 
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Воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена 

членов своей семьи.  

Формировать первичные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Помогать детям замечать 

красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения и животных, не 

нанося им вред). 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

 

связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Нa основе расширения 

знаний об окружающем 

воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять 

представления о нашей 

Родине — России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране 

мирно живут люди разных 

национальностей, 

воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с 

государственными 

символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; 

когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и 

мальчики снимают 

головные уборы). 

Расширять знания о 

государственных 

праздниках. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице 

России.  

Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву 

на карте. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 
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памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. 

д.). 

Духовно – нравственное направление воспитания 

Воспитание любви к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране; воспитание 

уважительного отношения к 

ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности; способности 

к сопереживанию. Воспитание 

общительности, дружелюбия, 

сотрудничества. Приобретение 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; приобщение к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию 

народов России. 

Воспитание уважения к людям 

- представителям разных 

народов России независимо от 

их этнической 

принадлежности. 

 

 

 

Воспитывать любовь к 

своей семье,  

уважительное отношение 

к ровесникам, родителям; 

способность к 

сопереживанию, 

дружелюбию. 

Способствовать 

приобретению ребёнком 

опыта заботы.  

Продолжать воспитывать 

любовь к своей семье, 

своему населенному 

пункту, родному краю, 

своей стране; 

уважительное отношение к 

ровесникам, родителям 

(законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности. 

Продолжать воспитывать 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие, 

сотрудничество. 

Способствовать 

приобретению ребёнком 

опыта милосердия и 

заботы; приобщению к 

отечественным традициям 

и праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России; 

Продолжать воспитывать 

уважение к людям - 

представителям разных 

народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности. 

Задачи социального направления воспитания 

Формирование у ребенка 

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, 

Способствовать усвоению 

детьми общепринятых 

морально-нравственных 

норм и ценностей.  

Воспитывать 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности; 

учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться 

успехам, красивым 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 

положительному примеру 

(быть хорошим). 

Создавать условия для 

развития социального и 
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ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

Формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила.  

Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

игрушкам и т. п.  

Формировать 

элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Способствовать 

формированию личности 

ребенка, проявляя 

уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных 

детей. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей 

(пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать 

внимательное отношение 

к родителям. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения, 

продолжать учить детей 

здороваться и прощаться 

(по напоминанию 

взрослого); излагать 

собственные просьбы 

спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

эмоционального интеллекта 

детей, развивать 

стремление и умение 

справедливо оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

семейным ценностям; 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к родителям. 

Учить проявлять заботу о 

близких людях, с 

благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны (роль каждого 

поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей, развивать 

интерес к профессиям 

родителей и месту их 

работы. Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их полу. 

Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместных занятий (игры, 

труда, проектов и пр.) 

способность совместно 

заниматься выбранным 

делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и 

реализовывать планы, 

воспитывать в детях 

организаторские 
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способности, развивать 

инициативу. 

Формировать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей, 

умение слушать 

собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо 

решать споры. Продолжать 

формировать основы 

культуры поведения и 

вежливого общения; 

воспитывать привычку без 

напоминаний использовать 

в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы 

словесной вежливости 

(приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Задачи познавательного направления воспитания 

Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы;  

Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Поддержание интереса к 

окружающему миру и 

активности в поведении и 

деятельности 

Продолжать развивать у 

детей самостоятельность, 

наблюдательность, желание 

самовыражаться.  

Продолжать воспитывать 

инициативу в познании, 

организаторские 

способности. Воспитывать 

понимание ценности 

знаний. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания 

1)Оздоровительная задача, 

предполагающая 

способствование закаливанию 

организма, повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 

среды; укреплению опорно-

двигательного аппарата и 

формированию рациональной 

осанки;  

2) Задача физического 

воспитания, предполагающая 

развитие двигательных 

Воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх и 

физических упражнениях 

на прогулке. 

Способствовать развитию 

элементарных навыков 

самообслуживания; 

поддерживать стремление 

к самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания.  

Учить детей одеваться и 

Расширять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения 

для укрепления своих 
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способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

представлений в области 

физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) Задача воспитания 

морально-волевых качеств 

(честности, решительности, 

смелости, настойчивости и 

др.). 

раздеваться в 

определенном порядке; 

при небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать 

к опрятности. 

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и 

пр.). 

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения на дорогах. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Формировать первичные 

представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

органов и систем. 

Формировать 

представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 
Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать 

формированию осознанной 

привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом. Продолжать 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать 

товарищу о необходимости 

что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Задачи трудового направления воспитания 

Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, 

Создавать условия для 

приобщения детей к 

доступной трудовой 

деятельности. Привлекать 

их к выполнению 

Развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовывать себя в 

разных видах труда и 

творчества. Продолжать 
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связанных с преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей.  

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования.  

Формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи).  

 

простейших трудовых 

действий: совместно с 

взрослым и под его 

контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в 

игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал по 

местам. 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый 

(как ухаживает за 

растениями (поливает) и 

животными (кормит); как 

дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он 

выполняет те или иные 

действия. Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых.  

Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

формировать осознанное 

отношение и интерес к 

своей деятельности, умение 

достигать 

запланированного 

результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда.  

Учить детей поддерживать 

порядок в группе и на 

участке детского сада, 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой (сервировать 

стол, приводить его в 

порядок после еды), 

формировать навык 

ответственно относиться к 

обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

фиксировать необходимые 

данные в календаре 

природы и т. д.). Прививать 

интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному 

участию. 

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

Задачи эстетического направления воспитания 

1) Научить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами, 

уважать результаты творчества 

других детей. 

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные 

пониманию детей 

произведения 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству 

и художественной 
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2) Воспитать культуру 

общения ребенка со взрослыми 

и сверстниками, 

выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах. 

3) Воспитывать культуру речи. 

4) Воспитывать культуру 

деятельности. 

5) Задачи эстетического 

воспитания предполагают 

формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке. 

6) Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества. 

изобразительного 

искусства, литературы. 

Знакомить с народными 

игрушками, 

соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей 

на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое 

оформление. 

Развивать эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на красоту 

окружающих предметов 

(игрушки), объектов 

природы (растения, 

животные), вызывать 

чувство радости.  

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

деятельности; умение 

самостоятельно создавать 

художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие 

детей в художественной 

деятельности по 

собственному желанию и 

под руководством 

взрослого. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные 

особенности местности, в 

которой живут дети. 

Рассказать детям о б 

архитектуре и памятниках 

своего города, района. 

Воспитывать любовь к 

театру. Воспитывать 

навыки театральной 

культуры, приобщать к 

театральному искусству 

через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов; 

рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Вызывать и поддерживать 

интерес к музыке, 

развивать музыкально–

эстетические потребности, 

начало вкуса.  

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и 

традиции.  

Расширять представления 

дошкольников о своей 

принадлежности к 

человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других 

странах. 

Дать представление о 
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многообразии народов 

региона. Знакомить с 

элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), 

обычаев, традиций, 

национальных праздников 

народов Поволжья. 

Поощрять детей к 

проектно-

исследовательской 

деятельности на темы 

народов Малой Родины. 

Воспитывать интерес и 

уважение к другим 

народам. 

Направлени

е 

воспитания 

Цель Ценности Направление 

воспитания 

базируется 

Работа по 

направлениию 

предполагает 

Патриотичес

кое 

содействовать 

формированию 

у ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного 

за будущее 

своей страны 

Родина и 

природа лежат в 

основе 

патриотического 

направления 

воспитания. 

Чувство 

патриотизма 

возникает у 

ребёнка 

вследствие 

воспитания у 

него 

нравственных 

качеств, 

интереса, 

чувства любви и 

уважения к 

своей стране — 

России, своему 

краю, малой 

родине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственности, 

ощущения 

принадлежности 

к своему народу 

на идее 

патриотизма 

как 

нравственно

го чувства, 

которое 

вырастает из 

культуры 

человеческо

го бытия, 

особенносте

й образа 

жизни и её 

уклада, 

народных и 

семейных 

традиций 

формирование 

«патриотизма 

наследника», 

испытывающего 

чувство гордости за 

наследие своих 

предков (предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 

традициям нашего 

народа: отношение к 

труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие 

у детей готовности 

преодолевать 

трудности ради своей 

семьи, малой родины); 

«патриотизма 

созидателя и творца», 

устремленного в 

будущее, уверенного в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины (предполагает 

конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание чистоты 

и порядка, опрятности 
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и аккуратности, а в 

дальнейшем - на 

развитие всего своего 

населенного пункта, 

района, края, Отчизны 

в целом) 

Духовно-

нравственно

е 

формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенс

твованию, 

индивидуально

-

ответственном

у поведению 

жизнь, 

милосердие, 

добро лежат в 

основе духовно- 

нравственного 

направления 

воспитания 

 развитие ценностно- 

смысловой сферы 

дошкольников на 

основе творческого 

взаимодействия в 

детско- взрослой 

общности, 

содержанием которого 

является освоение 

социокультурного 

опыта в его культурно-

историческом и 

личностном аспектах 

Социальное формирование 

ценностного 

отношения 

детей к семье, 

другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения 

находить 

общий язык с 

другими 

людьми 

семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания 

 В дошкольном детстве 

ребёнок начинает 

осваивать все 

многообразие 

социальных 

отношений и 

социальных ролей. Он 

учится действовать 

сообща, подчиняться 

правилам, нести 

ответственность за 

свои поступки, 

действовать в 

интересах других 

людей. Формирование 

ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к 

социальному 

окружению 

невозможно без 

грамотно 

выстроенного 

воспитательного 

процесса, в котором 

проявляется личная 

социальная 

инициатива ребёнка в 

детско- взрослых и 

детских общностях. 

Важной составляющей 

социального 

воспитания является 

освоение ребёнком 
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моральных ценностей, 

формирование у него 

нравственных качеств 

и идеалов, способности 

жить в соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и воплощать 

их в своем поведении. 

Культура поведения в 

своей основе имеет 

глубоко социальное 

нравственное чувство - 

уважение к человеку, к 

законам человеческого 

общества. Конкретные 

представления о 

культуре поведения 

усваиваются ребёнком 

вместе с опытом 

поведения, с 

накоплением 

нравственных 

представлений, 

формированием 

навыка культурного 

поведения. 

Познаватель

ное 

формирование 

ценности 

познания 

познание лежит 

в основе 

познавательного 

направления 

воспитания 

 В ДОО проблема 

воспитания у детей 

познавательной 

активности охватывает 

все стороны 

воспитательного 

процесса и является 

непременным 

условием 

формирования 

умственных качеств 

личности, 

самостоятельности и 

инициативности 

ребёнка. 

Познавательное и 

духовно-нравственное 

воспитание должны 

осуществляться в 

содержательном 

единстве, так как 

знания наук и незнание 

добра ограничивает и 

деформирует 

личностное развитие 
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ребёнка. 

Значимым является 

воспитание у ребёнка 

стремления к истине, 

становление целостной 

картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное отношение 

к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

формирование 

ценностного 

отношения 

детей к 

здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарным

и 

гигиеническим

и навыками и 

правилами 

безопасности 

жизнь и 

здоровье лежит в 

основе 

физического и 

оздоровительног

о направления 

воспитания 

 Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания основано 

на идее охраны и 

укрепления здоровья 

детей, становления 

осознанного 

отношения к жизни как 

основоположной 

ценности и здоровью 

как совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия человека 

Трудовое Формирование 

ценностного 

отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к 

труду 

Труд лежит в 

основе 

трудового 

направления 

воспитания 

 Трудовое направление 

воспитания направлено 

на формирование и 

поддержку привычки к 

трудовому усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи; стремление 

приносить пользу 

людям. Повседневный 

труд постепенно 

приводит детей к 

осознанию 

нравственной стороны 

труда. 

Самостоятельность в 

выполнении трудовых 

поручений 

способствует 
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формированию 

ответственности за 

свои действия. 

Эстетическо

е 

способствовать 

становлению у 

ребёнка 

ценностного 

отношения к 

красоте 

культура, 

красота, лежат в 

основе 

эстетического 

направления 

воспитания 

 воспитание любви к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в природе, 

в искусстве, в 

отношениях, развитие 

у детей желания и 

умения творить. 

Эстетическое 

воспитание через 

обогащение 

чувственного опыта и 

развитие 

эмоциональной сферы 

личности влияет на 

становление 

нравственной и 

духовной 

составляющих 

внутреннего мира 

ребёнка. Искусство 

делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, 

обогащает его 

духовный мир, 

способствует 

воспитанию 

воображения, чувств. 

Красивая и удобная 

обстановка, чистота 

помещения, опрятный 

вид детей и взрослых 

содействуют 

воспитанию 

художественного 

вкуса. 

 

Задачи воспитания формируемой части. 

Формируемая часть рабочей программы воспитания направлены на работу с 

детьми 5-6 лет. 

Направление воспитания Задачи 

Патриотическое направление 

воспитания 

Знакомить детей с жизнью замечательных детей, 

являющихся примерами служения Отчизне, исполнения 

патриотического долга, милосердия и сострадания. 

Расширять знания детей о родном городе, районе, 

области. Знакомить с гербом, историй возникновения 

своего города и района, особенностями и 

достопримечательностями, историей и культурой. 
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Формировать знания об отечественной истории через 

знакомство с биографией известных земляков в разные 

временные эпохи. 

Социальное направление 

воспитание 

Формировать нравственные представления о 

выдающихся личностях родного края (исторических 

личностях и героях современности). 

Формировать представления о нравственности и 

нравственных чувствах человека (чувство патриотизма); 

о его нравственном облике (доброта, милосердие, 

трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться 

и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками). 

Формировать культуру речи, пополняя словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, 

послушание, красота и т.д.). 

Воспитывать уважительное отношение к членам своей 

семьи, прививать чувство благодарности к старшим за 

создание семейного благополучия 

Познавательное направление 

воспитания 

Формировать умение прослеживать связь между 

разными историческими эпохами. 

Пробуждать интерес к истории и формировать 

потребность в приобретении новых знаний. 

Развивать любознательность, активность, способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных потребностей. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

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 
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свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области. Содержание 

Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 
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Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: воспитание любви к своей семье, 

своему населенному пункту, родному краю, своей стране; воспитание 

уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; воспитание ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции, создание условий для 

возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового 

усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); воспитание бережного и 

ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», что предполагает: владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); приобщение к 

традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка; формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов 

его освоения детьми; создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

«Здоровье», что предполагает: формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической культуре; становление 

эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Формируемая часть рабочей программы воспитания СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань построена также по возрастному принципу и 

разработана для старшей и подготовительной к школе групп (5-7 лет). 

Осуществление формируемой части рабочей программы воспитания СП 

«Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань предполагает реализацию 

следующих психолого-педагогических принципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение в 
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соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребенка к принятию активной жизненной 

позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в 

обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на 

приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип научности, требующий изложения содержания программы в 

соответствии с современными достижениями и требованиями науки; 

- принцип личностного ориентированного подхода, предполагающий 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в цент внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации месте выработанных целей и 

задач, поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне 

дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень 

начального общего образования; 

- принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и 

укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества – 

патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Ребенок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребенка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое 

знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные 

игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные 

произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 

культуры. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся  на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 
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распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 

другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

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

Уклад СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань находит 

свое выражение в Уставе, в ОП ДО, РПВ, во внутренней документации ДОО. 

Уклад СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань строится на 

основе активного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Эффективное воздействие на результаты 

воспитательно-образовательного процесса оказывают внутренние и внешние 

факторы: режим дня, календарно-тематическое планирование (включает все 

виды совместной детско-взрослой и самостоятельной детской деятельности, 

в том числе проектной), инновационная деятельность, взаимодействие с 

социальными партнерами, региональные особенности являющиеся также 

частью уклада. Все эти факторы эффективно оказывают воспитательное 

воздействие на ребенка в условиях соблюдения правил культуры общения и 

взаимоуважения всеми участниками воспитательно - образовательного 

процесса. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – 

люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – 

природа. И опять человек в ней, отношение человека к природе. 

Воспитывающая среда в СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань тесно связана с развивающей средой. Трудно определить, что влияет 
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больше на ребенка – организованная образовательная деятельность или 

детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе, в ДОО. На каждом 

занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих 

- воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника каждый момент в 

детском саду - это воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. 

Оно требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, 

доброты, человечности.  

Общение — это элемент воспитывающей среды. Для воспитывающей 

среды, для психологического комфорта в группе важно даже не само слово, а 

голос, тон, каким было сделано замечание, обращение: холодным или 

теплым, мягким или жестким, ласковой или официальной формой имени. 

На воспитание детей в СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань немаловажное значение оказывает обстановка в детском саду, 

внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика быта, 

оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать 

навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно 

замечать непорядок и устранять его.  

Особая роль отводится эстетическому оформлению помещений: 

тематические выставки, спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с 

чувством меры подобранные украшения, тематическое оформление 

музыкального зала к различным мероприятиям. Это тоже воспитывающая 

среда в ДОО.  

В организации и содержании воспитательного процесса СП «Детский 

сад №4» учитывается природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие Самарской области и города Сызрань. В процессе реализации 

проектов по данному направлению педагогами создается специфичная 

воспитывающая среда, воспитывается интерес и уважение к родному краю. 

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на 

прекрасное, значит улучшаться!». Эти слова греческого ученого Платона как 

нельзя лучше характеризуют значение природы, как условие воспитания 

человека. Природа, как среда воспитания, просто необходима дошкольникам. 

Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения за живой природой, 

общение с нею. Вживую наблюдать, трогать, ухаживать. Необходимо 

постоянно вооружать детей этой средой воспитания. 

Тенденции развития воспитывающей среды современного ДОО 

определяют необходимость развития разнообразных умений педагогов и 

детей. В частности, педагоги осваивают технологии современного процесса 

передачи детям разнообразной информации об окружающем мире, вооружая 

их способами самостоятельного поиска информации, отбора необходимых 
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сведений, формирования умения ставить вопросы, искать и находить на них 

ответы, осваивать способы решения возникающих жизненных задач. Таким 

образом, развиваются не только конкретные умения и навыки, но и 

интегрированные способности, позволяющие дошкольнику ориентироваться 

в мире людей, событий и фактов. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; мотивировать детей к общению друг 

с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; содействовать проявлению 

детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; воспитывать в детях такие качества личности, 

которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывать в детях чувство 

ответственности перед группой за свое поведение. 

Общность Характеристика 

Профессионально-

родительская общность 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, 
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общность. 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 взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность/ 

«ровестничество» - 

технология создания 

детского сообщества. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 
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потенциалом для инклюзивного образования 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

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, в том числе с ОВЗ; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, в том числе с ОВЗ, 

сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, 

в том числе с ОВЗ; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам, в том числе с ОВЗ; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в 

том числе с ОВЗ; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
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содержательной основе Программы воспитания СП «Детский сад №4» ГБОУ 

ООШ №7 г.о. Сызрань. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы СП «Детский сад №4» ГБОУ 

ООШ №7 г.о. Сызрань . 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. 

Воспитательный потенциал социокультурной ситуации СП «Детский 

сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань очень большой для закладывания 

основных ценностей по направлениям воспитания. ДОО расположен в 

районе, где расположены СВВАУЛ, АО «ТЯЖМАШ», РЖД, многие 

родители воспитанников СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

служат или работают в данных организациях. Кроме того, в районе 

расположены организации культуры  (ДК «Авангард», детская школа 

искусств №3), здравоохранения, образования, которые также оказывают 

воспитывающее воздействие на ребенка. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: предметно-целевая (виды 

деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); культурные 

практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов 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). 

Формируемая часть рабочей программы воспитания СП «Детский сад 

№4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань реализуется в основном в проектной 

деятельности, где на определенное время какая-либо тема становится общей 
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и объединяющей. В проектной деятельности интегрируются различные виды 

детской деятельности. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи 

воспитания, текущие явления и яркие события, произошедшие в жизни 

города или области в данный момент. 

Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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 детей». 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

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

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения формируемой части рабочей 

программы воспитания СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань: усвоение детьми основных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков; сформированные у детей 

представления о знаменитых личностях родного края; осознание детьми и 

родителями сопричастности к культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, 

патриотом; проявление у детей основных добродетелей: сострадания, 



134  

послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость к 

добру; сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы 

на основе изученного материала, высказывать свои суждения о содержании 

полученной информации (книга, иллюстрации, видеоматериалы и др.); 

развитие у детей потребности в познании, желании видеть и чувствовать 

красоту в поступках людей разных поколений; проявление бережного и 

гуманного отношения к окружающему миру6 растениям, животным, 

человеку; сформированное уважительное отношение к людям, их 

достижениям и поступкам; активное стремление к творческому 

самовыражению; активное участие детей и родителей в проектной 

деятельности, праздникам, мероприятиях и т.д. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

          Содержание Программы воспитания СП «Детский сад №4» ГБОУ 

ООШ №7 г.о. Сызрань реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с 

социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке с ОВЗ 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 
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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, 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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей 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 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
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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. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника с ОВЗ представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить детей с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить детей с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других 
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людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей с ОВЗ совместно со взрослыми; 

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 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 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. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОО 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  
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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 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок с ОВЗ 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей с ОВЗ 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям с ОВЗ видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей с ОВЗ, 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 ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

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

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 
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чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком с ОВЗ вместе с опытом 

поведения,  

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направлени

я 

воспитания 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая 

среда ДОО) 

Формирование 

отношения (детско-

родительская, 

детско-взрослая, 

профессионально-

родительская 

общности, детская 

общность ) 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОО) 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Патриотиче

ское  

-  формировать 

представления о 

России как о 

Детско-родительская 

общность:  

- воспитывать 

-  читать детям 

книги, вместе с 

детьми обсуждать 

- знает и любит свою 

малую родину, 
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стране, в 

которой мы 

живем, о 

богатстве 

природы и 

культуры 

России, о 

великих 

событиях и 

героях России, о 

родном крае, 

родной природе, 

родном языке; 

- знакомить 

детей с 

историей, 

героями, 

культурой, 

традициями 

России и своего 

народа, 

выдающимися 

историческими и 

современными 

деятелями; 

- создавать 

возможности для 

формирования и 

развития 

культуры речи 

детей; 

- знакомить 

детей с 

социокультурны

м окружением: с 

названиями 

улиц, зданий, 

сооружений и их 

назначением; 

- создавать зоны 

РППС, 

посвященные 

российским и 

региональным 

традициям и 

символике, 

семейным 

традициям; 

места для 

рассматривания 

и чтения детьми 

книг, изучения 

любовь к родной 

природе, понимание 

единства природы и 

людей и бережного 

отношения к 

природе; 

- поощрять 

любознательность и 

исследовательскую 

деятельность детей, 

водить детей на 

экскурсии, в парки, 

зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая 

общность:  

- формировать 

чувство любви к 

России и родному 

краю, родному 

языку, культурному 

наследию своего 

народа; 

- воспитывать 

чувство 

собственного 

достоинства и 

уважительного 

отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-

родительская 

общность: 

- реализовывать 

культурно-

образовательные 

проекты по 

направлению; 

- привлекать семьи 

воспитанников к 

созданию 

тематических 

уголков ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия 

для появления у 

детей чувства 

сопричастности в 

ходе их участия в 

праздниках и 

проектах 

патриотической 

направленности.  

прочитанное; 

- создавать 

условия для 

эмоционального 

сопереживания за 

положительных 

героев в ходе 

просмотра/чтения 

произведений, 

посвященных 

героям России, 

значимым 

событиям 

прошлого и 

настоящего; 

- организовывать 

коллективные 

творческие 

проекты, 

направленные на 

приобщение 

детей к 

общенациональн

ым культурным 

традициям, к 

участию в 

праздниках (с 

привлечением 

семей 

воспитанников); 

- знакомить детей 

с традиционными 

для региона 

ремеслами, 

создавать условия 

для появления 

собственного 

опыта детей;  

- проводить 

специальные 

игры и занятия, 

направленные на 

обогащение 

словарного запаса 

на основе 

фольклора 

родного народа; 

- петь вместе с 

детьми народные 

песни, играть в 

народные игры.  

понимает, что он 

живет в России, и 

имеет представление 

о мире; 

- проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны. По 

отношению к 

прошлому проявляет 

патриотизм 

наследника («я 

горжусь»). По 

отношению к 

будущему проявляет 

патриотизм 

защитника, хозяина, 

творца, семьянина 

(«я стремлюсь»); 

- стремится 

подражать героям, 

исполнять долг, 

следовать моральным 

идеям и правилам; 

- узнаёт флаг, герб, 

гимн России, 

символику своего 

региона и города, 

уважительно к ним 

относится, знает и 

понимает 

разнообразные знаки 

и атрибуты в 

городской среде, на 

дороге, в транспорте, 

на природе и др. 
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материалов, 

посвященных 

истории и 

современной 

жизни России и 

региона, города; 

- создавать 

тематические 

уголки, 

посвященные 

героям и 

событиям в 

истории России 

и региона. 

Социальное   - использовать 

пространства 

ДОО для 

формирования 

представлений о 

том, как 

правильно вести 

себя в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

- создавать 

игровые зоны по 

темам семьи, 

дружбы, 

взаимопомощи и 

пр.; 

- организовывать 

сотрудничество 

детей в 

различных 

пространствах и 

ситуациях; 

- обеспечивать 

свободный 

доступ детей к 

различным 

литературным 

изданиям, 

предоставление 

места для 

рассматривания 

и чтения детьми 

книг и изучения 

различных 

материалов по 

темам семьи, 

дружбы, 

Детско-родительская 

общность:  

- объяснять ребенку 

нормы и 

особенности 

поведения в семье; 

Детско-взрослая 

общность: 

- знакомить детей с 

правилами 

поведения в ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия 

для приобретения 

детьми социального 

опыта в различных 

формах 

жизнедеятельности.  

Профессионально-

родительская 

общность:  

- привлекать 

родителей к 

реализации 

семейных проектов, 

к участию в 

мероприятиях 

- читать и 

обсуждать с 

детьми 

литературные 

произведения о 

добре и зле, 

семье, дружбе, 

взаимопомощи 

сотрудничестве и 

др.; 

- организовывать 

дидактические 

игры, 

направленные на 

освоение 

полоролевого 

поведения, 

освоение 

культурных 

способов 

выражения 

эмоций; 

- создавать 

совместно с 

детьми 

творческие 

продукты; 

- организовывать 

совместно с 

детьми праздники 

и события. 

- различает основные 

проявления добра и 

зла, 

- принимает и 

уважает ценности 

семьи и общества; 

- способен к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному 

поступку; 

- принимает и 

уважает различия 

между людьми; 

- освоил основы 

речевой культуры; 

- проявляет 

дружелюбие, 

доброжелательность; 

- умеет слушать и 

слышать 

собеседника; 

- способен  

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 
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взаимопомощи, 

сотрудничества; 

- создавать 

условия для 

проявления 

детской 

инициативы по 

взаимодействию 

и 

сотрудничеству. 

Познавател

ьное  
  создавать 

пространства 

РППС по 

различным 

тематическим 

областям, 

которые 

включают 

наглядный 

материал, 

видеоматериалы, 

различного типа 

конструкторы и 

наборы для 

экспериментиро

вания, книги и 

детские 

энциклопедии и 

пр.; 

- организовывать 

специальные 

зоны 

познавательной 

активности по 

разным 

направлениям. 

Детско-родительская 

общность: 

- поддерживать и 

направлять 

познавательную 

активность ребенка. 

Детско-взрослая 

общность: 

- организовывать 

встречи с 

интересными 

людьми, в 

результате которых 

у детей формируется 

познавательная 

мотивация и 

создаются условия 

для ее реализации. 

Детская общность:  

- создавать условия 

для демонстрации 

детьми результатов 

своей 

познавательной 

активности среди 

сверстников. 

Профессионально-

родительская 

общность: 

привлекать 

родителей к 

реализации 

совместных 

семейных проектов, 

к проектированию и 

участию в 

познавательных 

мероприятиях. 

- проводить 

совместно с 

детьми  

различные 

опыты, 

наблюдения, 

сравнения; 

- организовывать 

походы и 

экскурсии, 

просмотр 

доступных для 

восприятия 

ребенка 

познавательных 

фильмов, чтение 

и просмотр книг; 

-  организовывать 

совместно с 

детьми 

конструкторскую, 

проектную 

продуктивную и 

исследовательску

ю деятельности; 

- организовывать 

совместно с 

родителями 

фестивали 

семейных 

проектов, 

исследований и 

творческих работ. 

- проявляет 

любознательность, 

умеет наблюдать; 

- проявляет 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивной 

деятельностях, в 

самообслуживании; 

- обладает первичной 

картиной мира на 

основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 
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Физическое 

и 

оздоровите

льное   

 

- организовывать 

РППС для 

формирования 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, гигиене, 

безопасности, 

для приобщения 

детей к спорту; 

- использовать 

пространства 

ДОО и 

прилегающей 

территории для 

двигательной 

активности, 

подвижных игр, 

закаливания, 

зарядки и пр. 

Детско-родительская 

общность:  

- формировать 

основные навыки 

гигиены, 

закаливания, 

здорового питания; 

- организовывать 

совместное 

посещение детьми и 

родителями 

спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая 

общность: 

- обеспечивать 

достаточную 

двигательную 

активность детей. 

Профессионально-

родительская 

общность:  

- организовывать 

систематическую 

просветительскую и 

консультативную 

работу («Школа 

родителей») по 

вопросам 

безопасного детства, 

здорового образа 

жизни и пр.; 

Детская общность:  

- создавать условия 

для  приобретения 

детьми опыта 

безопасного 

поведения, 

саморегуляции и 

помощи. 

 

- организовывать 

подвижные, 

спортивные игры, 

в том числе 

традиционные 

народные и 

дворовые игры на 

территории ДОО; 

 организовывать 

проекты по 

здоровому образу 

жизни, питанию, 

гигиене, 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

 прививать 

оздоровительные 

традиции в ДОО, 

культурную 

практику зарядки 

и закаливания. 

- владеет основными 

навыками личной 

гигиены; 

- знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе; 

- проявляет интерес к 

физической 

активности, занятиям 

спортом, 

закаливанию. 

Трудовое  - организовывать 

РППС для 

формирования у 

детей 

разнообразных 

навыков 

продуктивных 

действий, для 

ознакомления 

детей с 

традициями, 

Детско-родительская 

общность:  

- приучать детей 

убирать игрушки, 

помогать по 

хозяйству; 

- рассказывать детям 

о трудовых 

традициях своей 

семьи, о различных 

профессиях. 

- в режимных 

моментах и в 

совместных видах 

деятельности вос

питывать у детей 

бережливость 

(беречь игрушки, 

одежду, труд и 

старания 

родителей, 

воспитателя, 

- понимает ценность 

труда в семье и в 

обществе; 

- уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности; 

- проявляет 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 
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ремеслами, 

профессиями; 

- использовать 

пространства 

ДОО и 

прилегающей 

территории, 

создавая условия 

для 

самостоятельног

о посильного 

труда детей; 

- знакомить 

детей с лучшими 

образцами 

трудовой 

деятельности 

человека. 

 

Детско-взрослая 

общность:  

- знакомить детей с 

правилами 

организации быта, 

приучать к 

выполнению 

существующих 

правил; 

- показывать пример 

трудолюбия и 

ответственного 

отношения к 

порученному делу, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

поручениям; 

- развивать навыки 

самообслуживания у 

детей. 

Детская общность:  

- поощрять 

самоорганизацию 

детского коллектива 

и оказание помощи 

младшим детям со 

стороны старших.  

Профессионально-

родительская 

общность: 

привлекать 

родителей как 

носителей 

конкретных 

профессий для 

презентации 

особенностей своей 

профессии, своего 

труда, их ценности 

для людей.  

сверстников);  

- организовывать 

дежурство по 

группе; 

- организовывать 

проекты в 

различных 

тематических 

направлениях; 

-  организовывать 

различные виды 

игровой, 

продуктивной, 

познавательной 

деятельности, в 

которых 

формируются 

навыки, 

необходимые для 

трудовой 

деятельности и 

трудового усилия 

детей; 

- проводить 

беседы на тему 

уважительного 

отношения к 

труду;  

самостоятельной 

деятельности.  

эстетическо

е  

- создавать в 

ДОО и на 

прилегающей 

территории 

РППС, 

обеспечивающу

ю формирование 

представлений о 

красоте, об 

опрятности, 

формирование 

Детско-родительская 

общность: 

- знакомить детей с 

художественными 

произведениями, 

обсуждать вопросы 

этического и 

эстетического 

характера. 

Детско-взрослая 

общность: 

- организовывать 

продуктивные 

виды 

деятельности 

(лепка, 

рисование, 

конструирование, 

и пр.); 

- организовывать 

творческую 

деятельность в 

- воспринимает и 

чувствует прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, 

искусстве; 

- стремится к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности; 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенностями организации воспитательного процесса в СП «Детский 

сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань являются:  

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО:  

эстетического 

вкуса; 

- обеспечивать 

наличие в РППС 

материалов, 

которые 

знакомят детей с 

лучшими 

отечественными 

и мировыми 

образцами 

искусства; 

- организовывать 

в ДОО и на 

прилегающей 

территории 

зоны, связанные 

с образцами 

культурного 

наследия; 

- создавать в 

ДОО 

событийную и 

рукотворную 

среды (выставки 

творческих 

работ, 

декорирование 

помещений к 

праздникам и 

др.); 

- обеспечивать 

свободный 

доступ детей и 

родителей к 

различным 

литературным 

изданиям и 

наглядным 

материалам по 

теме культуры 

общения и 

развития, этики 

и эстетики. 

- показывать пример 

культурного 

поведения. 

Профессионально-

родительская 

общность: 

- совместно 

проектировать и 

создавать 

эстетическую среду 

ДОО. 

Детская общность:  

- создавать условия 

для понимания и 

усвоения детьми 

этических и 

эстетических норм. 

рамках 

дополнительного 

образования; 

- организовывать 

совместные с 

родителями и 

детьми 

культурно-

образовательные 

и творческие 

проекты, 

праздники и 

фестивали; 

- создавать 

музейные уголки 

в ДОО; 

- создавать 

возможности для 

творческого 

самовыражения 

детей: 

поддерживать 

инициативу, 

стремление к 

импровизации 

при 

самостоятельном 

воплощении 

ребенком 

художественных 

замыслов; 

- вовлекать детей 

в разные виды 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

- обладает зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 
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Самарская область – космическая столица России; Город и область 

расположены на реке Волга; в районе ДОО расположены предприятия 

СВАУЛ, АО «ТЯЖМАШ», РЖД, организации культуры (ДК «Авангард», 

детская школа искусств №3, библиотека), здравоохранения (ГБУЗ СО ЦГБ), 

образования (ГБОУ СОШ №19, ГБОУ СОШ № 29);            

          Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.: 

СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань является инновационной 

площадкой федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» по направлению «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота»; 

СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань является опорной 

окружной площадкой по реализации ФГОС ДО по теме «Игровая 

деятельность старших дошкольников как средство формирования 

финансовой культуры старших дошкольников». 

          Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.: 

СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань регулярно принимает 

участие и будет принимать участие во всероссийских соревнованиях 

технического творчества и робототехники «Икаренок», всероссийском 

фестивале «Космофест», всероссийском марафоне семейных проектов 

«Инженерный марафон». 

          Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: СП 

«Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань реализует парциальную 

образовательную программу «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», которая направлена на развитие технического творчества 

дошкольников и знакомит детей старшего дошкольного возраста с 

различными техническими профессиями и их особенностями (например, 

инженер-конструктор, технолог, моряк на авианосце, рабочие профессии на 

космодроме и т.д.).  

          Существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике: образовательная деятельность по направлениям 

изобразительной деятельности, развития речи, формированию элементарных 
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математических представлений осуществляется педагогами-специалистами, 

что позволяет повысить качество усвоения ООП воспитанниками, а также 

позволяет воспитателям групп осуществлять более разнообразную и 

качественную воспитательную работу. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО: 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Что делаем вместе 
В каких документах 

это зафиксировано 

Патриотическое  МБУ 

«Краеведчески

й музей г.о. 

Сызрань» 

  

Организация экскурсий и 

выездных мастер-классов 

Договор о 

совместной 

деятельности 

План работы  

Социальное ГБУ ЦППМСП 

"Центр 

диагностики и 

консультирова

ния" 

г.о.Сызрань 

Самарской 

области 

Направление 

воспитанников на ПМПК 

Консультации 

специалистов 

Договор о 

сотрудничестве  

Физическое и 

оздоровительное 

МБУ г.о. 

Сызрань 

«Центр 

спортивных 

сооружений» 

ГБУЗ СО ЦГБ 

Детская 

поликлиника 

Спортивные соревнования 

«Сызранские крепыши» 

Спортивные праздники 

 

Медицинский лекторий 

для родителей по нормам и 

нарушениям развития 

детского организма 

Положение 

соревнований и 

конкурсов 

 

 

Посещение ДОО 

участковым врачом 

Трудовое Производства 

и организации, 

в которых 

трудятся 

родители 

воспитанников 

(АО «Тяжмаш, 

СВВАУЛ и 

т.д.) 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

План работы 

Познавательное МБУ  

«Центральная 

библиотечная 

система г.о. 

Сызрань» 

Совместные мероприятия План работы, 

Договор  

Этико - МБУ ДО Посещение спектаклей Договор о 
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эстетическое «Детская 

школа 

искусств №3» 

 

детьми и родителями 

Участие в городском 

конкурсе «Золотой 

ключик» 

Творческая лаборатория 

(мастер-классы, встреча с 

преподавателями, 

обучающимися» 

сотрудничестве 

План совместных 

мероприятий 

 

Дети с ОВЗ активно включаются в различные проекты и конкурсы. 

Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности участвуют 

в площадке по инновационной программе «От Фребеля до робота».    

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчиками рабочей программы воспитания СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань описаны те виды и формы деятельности, 

которые используются в деятельности ДОО в построении сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 

работы. 

Направления 

воспитания 

Тип встречи 

 

Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Обсуждение замысла 

Организация и 

подготовка  акции 

«Бессмертный полк», 

воспитательного 

события «День 

России» 

Итоговые 

мероприятия 

проектов «Семья», 

«Добро и зло», «Моя 

малая Родина», «Русь 

Очная 

 

Чат с родителями 

 

 

Очная, чаепитие 

Очная 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Воспитательное 

событие «День 

России» 

 

Воспитательно-

образовательные 

события « Моя 

родословная», 

«Праздник Дружбы», 

«Мой любимый 
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–великая, 

многоликая», «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто», «Герои 

современности», 

«Улицы родного 

города» 

- Обсуждение итогов 

различных пректов 

 

 

 

Очная 

детский сад: 

путешествие в 

прошлое», «Герои 

древней Руси», «Герои 

моей семьи в ВОВ», 

«Лучший город Земли» 

Дискуссионный стол 

Духовно - 

нравственное 

Обсуждение замысла 

Организация и 

подготовка  акции 

«Бессмертный полк», 

Итоговые 

мероприятия 

проектов «Семья», 

«Добро и зло», «Моя 

малая Родина», «Русь 

–великая, 

многоликая», «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто», «- 

Обсуждение итогов 

различных пректов 

Очная 

 

Чат с родителями 

 

 

Очная, чаепитие 

Очная 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Воспитательное 

событие «День 

России» 

Воспитательно-

образовательные 

события «Праздник 

Дружбы», «Мой 

любимый детский сад: 

путешествие в 

прошлое»,  «Герои 

моей семьи в ВОВ», 

«Лучший город Земли» 

Дискуссионный стол 

Социальное  Организация и 

подготовка 

социальной акции 

Дистанционно, в 

зуме 

Социальная акция  

Познавательное  Родительский клуб Очно-

дистанционная 

Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение общего 

замысла 

Организация и 

подготовка 

спортивных 

праздников 

Организация и 

подготовка 

туристических 

походов 

Очная Спортивные праздники 

Семейные спортивные 

праздники 

 

Туристические походы 

Трудовое  Обсуждение итогов 

за год 

Участие в реализации 

программы 

экономического 

воспитания 

Очная, 

дистанционная 

Анализ результатов 

посещения детьми 

рабочих мест 

родителей: что 

изменилось в 

поведении и 

отношении детей 

Мастер-классы по 

организации игр 

экономического 

воспитания 

Эстетическое Консультация для Очно/достанционн Домашнее чтение: 
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родителей 

 

Организация и 

подготовка 

различных 

праздников, вечеров 

 

Поход выходного дня 

о 

 

 

 

 

 

 

Очная 

список произведений и 

вопросы для 

обсуждения 

Праздники, вечера    

Совместное посещение 

Краеведческого музея, 

Драматического 

театра, различных 

выставок.  

 

Раздел III. Организационный 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ФАООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектировался командой ДОО и  принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми с ОВЗ друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2.  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

ФАООП ДО и Программа воспитания. 
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праздники и мероприятия. 

3.  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

       Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и взрослого», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка с ОВЗ и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком с ОВЗ совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
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действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО организуется в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); проектирование встреч, общения 

детей с ОВЗ со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых 

проектов (празднование Дня Победы  с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 

включает: оформление помещений; оборудование, в том числе 

специализированное оборудование для обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствовует возрастным задачам воспитания 

детей. При выборе материалов и игрушек для РППС коллектив ориентирован 

на продукцию отечественных и территориальных производителей.  

Воспитывающая среда проектируется на основании ценностей, 

заложенных в укладе, и задач воспитания и развития детей определенного 

возраста. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Насыщенность воспитывающей среды задается социокультурным 

контекстом и особенностями социального партнерства ДОО. 

Структурированность среды определяется тем, кто ее структурирует 

(общность), каким образом (виды деятельностей и культурные практики) и 

что в ней происходит (события). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

В СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань воспитательный 

процесс осуществляют следующие педагоги: 
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- воспитатели групп; 

- педагоги специалисты (ФЭМП, развитие речи, изобразительная 

деятельность); 

- музыкальные руководители; 

- инструктор по физической культуре; 

- учителя – логопеды; 

- педагоги-психологи; 

- учитель – дефектолог; 

- педагог дополнительного образования. 

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

в том числе по вопросам воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Ежегодно повышается количество педагогов, успешно прошедших 

процедуру получения первой или высшей категории (на начало 2023-2024 

учебного года 71%). 

Важным фактором повышения качества воспитательно-

образовательного процесса в СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань является создание команды. Команда единомышленников - это 

работа всех сотрудников ДОО по выработке целей, планов, достижение 

конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и 

комфортной для всех атмосферы, совместная работа по освоению новых 

технологий и т.д. 

100 % педагогов являются участниками всероссийского проекта 

«Школа цифрового века», в рамках которого педагоги участвуют в 

вебинарах, семинарах, КПК по актуальным и современным вопросам 

воспитания, затем обмениваются мнениями на открытых площадках. 

В рамках совместной деятельности к процессу воспитания 

привлекаются сотрудники краеведческого музея, городской библиотеки, 

детской школы искусств (совместные вечера, мастер-классы и т.д.) 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Процесс реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань осуществляется на основе правовых 

документов:  

1. Конституция Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, 

п.4. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесение изменений 
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в Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013. № 1155.  

5. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденной приказом №1022 от 24.11.2022 г.  

6.  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

7. СанПиН 2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 г., СанПиН 2.3/2.4 – 3590 - 20, 

СанПиН 1.2.3685 – 21  

8. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. № 996-р. 

10. практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

11. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 

5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 – 112 с. 

Локальные акты и приказы: 

Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад 

№4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад 

№4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань. 

Приказ «Об утверждении рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад №4» ГБОУ 

ООШ №7 г.о. Сызрань» 

Договор о сотрудничестве между МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» и СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань». 

Договор о сотрудничестве между ГБУ ЦППМСП "Центр диагностики и 

консультирования" г.о.Сызрань Самарской области и СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань». 
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Договор о сотрудничестве между МБУ  «Центральная библиотечная 

система г.о. Сызрань» и СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. 

Сызрань». 

Договор о сотрудничестве между МБУ ДО «Детская школа искусств 

№3» и СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань». 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, 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 детей, 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 педагогами ритмов жизни, 
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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 детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, 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 детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
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том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

В 2023-2024 учебном году в СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 

г.о. Сызрань функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Воспитанники с ОВЗ в СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 

г.о. Сызрань традиционно включаются во все воспитательно-

образовательные события учреждения: праздники, развлечения, проекты, 

встречи с социальными партнерами. Кроме того, воспитанники данной 

группы активно включены в процесс технического творчества по программе 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», где большое 

внимание уделяется знакомству с различными достижениями России в 

области науки и техники, инженерными профессиями, а также космической 

отраслью, что является особенностью Самарского региона. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  
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Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Особое внимание в Программе уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, 

та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор 

содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь- минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать 
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детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

особенности природы; люди, которые прославили свой край трудом, 

достижениями в искусстве, спорте; люди, которые приобрели известность не 

только в крае, но и в стране и за её         пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но 

характерно для    всей страны: охрана природы, труд людей, соблюдение 

традиций, связанных с празднованием знаменательных дат, проживание 

людей разных национальностей. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром.  

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с 

детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании 

ребёнка при следующих педагогических условиях: формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; определение и 

согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребенка; обогащение эмоционального опыта 

детей в общении с представителями старшего поколения семьи.  

При создании вышеперечисленных педагогических условий 

эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса 

требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в ДОО и семье.  

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребенка. 
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Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким 

образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только 

в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, 

проводимых на базе дошкольной образовательной организации. 

Региональный компонент: основной целью работы является развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы: системность и непрерывность, личностно-

ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; свобода индивидуального личностного развития; признание 

приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка; принцип регионализации (учет 

специфики регионализации. 

Область Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам; 

использовать знания о родном крае в игровой деятельности;  

вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Самарской области, стремление сохранять 

национальные ценности; развитие игровой деятельности, в которой 

отражается окружающая действительность, мир взрослых людей; 

формировать представления о труде, профессиях взрослых  детей 

другой национальностей народов Поволжья, родной природы, 

общественной жизни; обеспечение безопасности детей 

дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города; 

расширение знания детей о работе пожарной службы,       МЧС, 

службы скорой медицинской помощи города Сызрани 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Самарской области; формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Самарской области; 

знакомить детей с художественной литературой разных жанров; 

проявлять интерес к произведениям русского и 

других народов, устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 
Художественно – 

эстетическое 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 
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развитие Самарской области; формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности; 

воспитывать  познавательный интерес и чувства  восхищения 

результатами культурного  творчества  представителей разных 

народов, проживающих в Самарской области и городе Сызрань; 

создавать условия для проявления детьми своих способностей в 

музыке, живописи, танцах, театре и литературе; развивать 

продуктивную деятельность через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в Самарской области, родного города; воспитывать 

нравственно-патриотические чувства посредством знакомства 

детей с произведениями русских и других народов. 

Физическое 

развитие 

Развивать потребности в двигательной активности детей    при 

помощи подвижных народных (татарских, русских, чувашских, 

мордовских, марийских,башкирских, удмуртских), спортивных игр,  

физических упражнений, соответствующих их возрастным 

особенностям;  осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ города     Сызрань; 

совершенствовать физическое развитие детей через 

национальные праздники, народные игры; развивать 

эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Поволжья и Самарской области. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно 

Направлен

ие 

развития 

Наименовани

е 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавате

льное  

«От Фрёбеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

Т.В.Вол

осовец, 

Ю.В.Ка

рпова, 

Т.В.Тим

офеева 

Самара 

«Вектор

»2018 

Директор 

ФИРО, 

академик 

РАО, доктор 

психологиче

ских наук, 

профессор 

А.Г.Асмоло

в 

Обучение основам 

технических наук – задача 

новая и сложная, 

требующая 

принципиально нового 

содержания образования. 

Программа представляет 

систему формирования у 

детей предпосылок 

готовности к изучению 

технических наук 

средствами игрового 

оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Познавате

льное 

(Программ

а 

«С чистым 

сердцем»  

Р.Ю.Бел

оусова, 

А.Н.Его

рова, 

«Русско

е слово» 

2021 

 В основу содержания 

программы положены 

духовно – нравственные 

ценности, сложившиеся в 
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воспитани

я» 

Ю.С.Ка

линкина 

процессе культурного 

развития России. 

Программа содержит 

оригинальный опыт 

ознакомления 

дошкольников (5 – 7 лет) 

с биографиями 

исторических личностей и 

героев современности, чья 

жизнь является 

достойным примером для 

подражания. 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции Организации или Группы. 

 

        Комплексно-тематическое планирование на год. Образовательный 

процесс в ДОО строится на основе комплексно - тематического 

планирования. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития дошкольников и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия. Введение единых тем 

в соответствии с пятью образовательными областями во всех группах 

обеспечивает достижение органичного развития детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

- в нашем ДОО ко всем тематическим праздникам украшается музыкальный 

зал разноцветными шарами; 

- проводятся летние и зимние акции в разных формах по благоустройству 

территории ДОО (конкурс, проект); 

- в летний период еженедельно организовываются летние гостевые площадки 

в соответствии с календарно – тематическим планированием; 

- проводится активная совместная деятельность с ближайшим социумом; 

- активно внедряется коридорная педагогика, музейная педагогика; 

- выпуск рекламных информационных листов к организации мероприятий 

совместно с родителями; 

- посещения музея «Истоки России», организованного в ДОО; 

- работает выставка детских работ с постоянной сменой экспозиции; 

- выставка иллюстраций работ известных художников. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 
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дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной Армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 

план воспитательно работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко -

фашистских войск Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

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

пределами Отечества; 22 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день 

театра.  

Апрель: 12 апреля: День космонавтики;  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День 

детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры.  

Июнь: 1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: 

День России; 22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти 

погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; Последнее воскресенье ноября: День матери в 

России; 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 
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инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 6 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. 

III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть. 

Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий 

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с 

ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, разрабатываются соответствующие 

локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других детей. 

Наиболее важным локальным нормативным документом следует 

рассматривать «Договор с родителями», в котором зафиксированы как права, 

так и обязанности всех субъектов образовательного пространства, 

предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного маршрута 

в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе 

новыми, возникающими в процессе образования. 

Организована система взаимодействия и поддержки ДОО со стороны 

ПМПК, муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования, органов социальной защиты, органов здравоохранения. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

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. 

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации включает в себя совокупность технических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями 

речи. 

3.1.2.Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. В ДОО созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: возможность достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы; выполнение 
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ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией 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; 
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организации физического воспитания; личной гигиене персонала; пожарной 

безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и 

охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры ДОО.  

ДОО иметет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников 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. 

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. 

Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Компьютер 3 шт. 

2. Ноутбук 1 шт. 

3. Нетбук 1 шт. 

4. Интерактивная доска 1 шт. 

5. Мультимедийный экран 1 шт. 

5. Телевизор 1 шт. 

6. Видеопроектор 1 шт. 

7. Стенки 1 шт. 

8. Столы 20 шт. 

9. Стулья 20 шт. 

10. Репродукции картин 20 шт. 

11. Глобус 1 шт. 
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12. Набор дорожных знаков 2 шт. 

13. Материал Монтессори 2 шт. 

14. Конструктор деревянный из березы 1 шт. 

15. Конструктор «Лего» 1 шт. 

16. Конструктор деревянный 120 деталей 1 шт. 

17. Конструктор пластмассовый «Пазлы» 1 шт. 

18. Мягкий модульный комплекс 10 деталей 1 шт. 

19. Конструктор мягкий 1 шт. 

20. Пособие «Логико-малыш» 1 шт. 

21. Конструктор деревянный 240 деталей 1 шт. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения. Финансирование реализации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами бюджетного 

(автономного) учреждения на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации 

образовательных программ, специальные условия получения  дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, а также иные  предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

положениями Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО  финансовое обеспечение реализации 

АООП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников. 

3.1.3. Режим дня (Приложение) 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни 

детей в детском саду, который способствует: культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; 

развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности; 

развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

формированию коммуникативной культуры детей; 
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расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

        Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка с ОВЗ, но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного 

ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия 

требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С 

целью обеспечения психологического комфорта педагоги следят за 

настроением детей, хвалят, подбадривают их, создают условия для 

творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях проводятся не 

подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная импровизация, 

либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку детского 

исполнения педагогом. Содержание развлечений с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей 

работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. 

Темы определяются исходя из интересов детей, и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и 

другими специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается 

время года, тематика разделов из различных образовательных областей, 

владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, общественно - политические 
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праздники. 

Формы досугов и развлечений, используемые в ДОО: 

«Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 

«Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

«Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!), аттракционы; 

«Танцевальное «ассорти»» свободное движение детей под музыку, образно- 

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

«Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, 

которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

«Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений в 

рамках работы Школы молодого педагога; 

«Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры- 

аттракционы или танцы с ними; 

«Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском 

саду; 

«Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные 

развлечения, походы; 

«Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно - физкультурные досуги в 

рамках работы детско – родительского клуба «Вместе с папой, вместе с 

мамой» с различными эстафетами и соревнованиями; 

«Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, 

игры старших и младших дошкольников; 

«День рождения»  – групповые праздники с чаепитием, на которых 

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

экскурсии в библиотеку ДК «Авангард»; 

выставка экспозиции Краеведческого музея в стенах ДОО, в рамках плана 

совместной работы; 

русско – народные праздники «День Матери», «Золотая Ярмарка», «Весна 

красна», «Народные посиделки». 

3.1.5.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации (далее – ППРОС, РППС) – комплекс материально-технических, 
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санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с ОВЗ. 

Среда соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствует реализации 

цели, задач и содержания адаптированной программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОО обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ, разработанной в соответствии с Программой. 

ДОО самостоятельно проектирует предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ОВЗ. При проектировании ППРОС ДОО учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная 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 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
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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 со взрослыми, 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 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых 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 детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
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детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

–  трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ОВЗ, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 
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должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре 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. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было организовывать 

различные игры, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Для осуществления этих видов игры имеются  

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 
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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. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также 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. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 

используются, исходя из программных задач и содержания по направлению 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда ДОО обеспечивает условия для 
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познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для речевого, умственного и эмоционально-волевого 

развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

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, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОО и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 
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пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОО нет детей с ТНР, для которых необходима специально 

приспособленная мебель. 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 имеется 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.  

В ДОО создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОО имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: компьютеры, специальные компьютерные программы, настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. Кабинет 

педагогов - психологов, насыщенных оборудованием и дидактическим 

материалом, обеспечивающим диагностику и коррекцию психических 

процессов детей с ТНР. 

В ДОО создана полифункциональная интерактивная среда: 

оборудование, размещенное в специальных помещениях и различных 

помещениях ДОО. Это комнаты, залы, кабинеты, которые выступают как 

сенсорные комнаты. Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших 

блока: среда темной сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и 

среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната –  это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая 

мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 
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окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия 

ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 

логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 

Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 

опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения 

ребенка. 

Комната сенсомоторного развития– это среда для развития 

координационных и сенсорно - перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где 

физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты 

сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные 

тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей 

детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.), имеется возможность подключения всех групповых, а 

также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

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 
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также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой ДОО, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и ДОО в целях поддержки индивидуальности ребенка 

с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы, 

разработанную с учетом ФАООП. 

У ДОО имеется право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

АООП ДО. 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. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

среды при условии учета целей и принципов Программы, 

этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Спортивное оборудование. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и 

модификации), гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки  и т.п. Оборудование для игр и занятий. Наборы для песко-аква 

терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 
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объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния  детей) и т.п.  Оборудование для творческих занятий: 

театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и пальчиковых театров, 

фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; 

игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также – на развитие представлений  об окружающем 

мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п. Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. Качалки, горки, 

такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые 

домики,  палатки и т.п. Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, 

плюшевые  и выполненные из различных материалов: пластмассовые, 

резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; Зеркала:   настенное 

большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей;  Зонды логопедическиедля постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы: альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов;  наборы наглядно-

графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  дидактические пособия по 

развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, 

дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь 

и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 
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значением и т.п.; дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные 

предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 

дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; дидактические пособия по 

развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п.; дидактические пособия по развитию 

моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; дидактические 

пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие 

тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука; символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, 
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слов; символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

символы простых и сложных предлогов; наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 

раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной; карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности; дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 
Направлен

ие 

развития 

Наименовани

е 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Краткая характеристика программы 

Познавате

льное  

«От Фрёбеля 

до робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

Т.В.Вол

осовец, 

Ю.В.Ка

рпова, 

Т.В.Тим

офеева 

Самара 

«Вектор

»2018 

Обучение основам технических наук – 

задача новая и сложная, требующая 

принципиально нового содержания 

образования. Программа представляет 

систему формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Познавате

льное 

(Программ

а 

воспитани

я» 

«С чистым 

сердцем»  

Р.Ю.Бел

оусова, 

А.Н.Его

рова, 

Ю.С.Ка

линкина 

«Русско

е слово» 

2021 

В основу содержания программы 

положены духовно – нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России. 

Программа содержит оригинальный 

опыт ознакомления дошкольников (5 

– 7 лет) с биографиями исторических 

личностей и героев современности, 

чья жизнь является достойным 

примером для подражания. 

 

IV. Дополнительный раздел программы  

Краткая презентация Программы 

 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа «СП 

«Детский сад №4» ГБОУ ООШ№7 г.о.Сызрань», разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программой – 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденной 

приказом №1022 от 24.11.2022 г., с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 – 2025 годах, Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г., с изм. от 

08.11.2022 г. утвержденные приказом Министерства просвещения РФ №955), 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648 - 20 от 28.09.2020 г., СанПиН 2.3/2.4 – 3590 - 20, СанПиН 1.2.3685 – 

21 и предназначена для использования в дошкольной образовательной 

организации. 

 Адаптированная Основная общеобразовательная программа «СП 

«Детский сад №4» ГБОУ ООШ№7 г.о. Сызрань», определяет специфику 

организации воспитательно - образовательного процесса, с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному 

образованию и ФАООП ДО. Целью Программы обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 



189 

 

-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 другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 7 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям: 

познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, речевое развитие, физическое 

развитие.  

Программа разработана с учетом специфики дошкольного образования 

как фундамента всего последующего общего образования.  

По своему организационно-управленческому статусу Программа имеет 

модульную структуру. Программа раскрывает представление общей модели 

образовательного процесса в ДОО, возрастные нормативы развития, общие и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР, 

определяет структуру и наполнение 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, из которых создается 
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основная образовательная программа Организации.  Структура Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

          Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 

образовательной организации. Программа описывает специальные условия 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  
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Приложение 

 

Календарный план воспитательной работы  

СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань 

 На основе рабочей программы воспитания СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань» составлен календарный план воспитательной 

работы.  

Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад №4» 

ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань» построен на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

творческие продукты;  

нности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

являются интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы.  

Период Тема недели, 

направления 

воспитания 

  

1 неделя 

сентября 

Сто ребят- 

детский сад/ 

социальное 

направление, 

познавательное 

направление) 

- Беседа «Что такое детский сад» 

- Беседа «Дружба крепкая» 

- Оформление коллажа «Наша группа» 

- Воспитательные ситуации «Кто как 

поступил» 

- Разучивание стихов про детский сад 

- Экскурсия по детскому саду 

- ООД «Мой любимый детский сад. 

От истоков к современности» 

- Воспитательное событие «День 

знаний» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

2 неделя 

сентября 

Есть  на Волге 

город Сызрань-

это родина моя/ 

патриотическое 

направление 

 

- Интерактивная экскурсия по городу 

Сызрань 

- Выставка «Сызранская гордость» 

- Беседа «История возникновения г. 

Сызрань» 

- Составление коллажа на 

многофункциональном модуле «Из 

Воспитатели 
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чего состоит мой город» 

- Проект «Моя малая Родина» 

- Воспитательное событие «День 

рождения Сызрани» 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

сентября 

Тьма игрушек у 

меня/ социальное 

направление, 

Трудовое 

направление 

- Беседа «Зачем беречь игрушки» 

- Разучивание стихов об игрушках 

- Воспитательные ситуации «Не 

поделили игрушки» 

- Изготовление игрушек для малышей 

- Воспитательное событие – 

драматизация сказки «Золотой ключик 

и приключения Буратино» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

4 неделя 

сентября 

Детки в садике 

живут, здесь 

играют и поют, 

здесь друзей себе 

находят на 

прогулку с ними 

ходят/ социальное 

направление, 

трудовое 

направление 

- Беседа «Кто такой воспитатель» 

- Разучивание песен о детском саде и 

воспитателе 

- Рисование «Детский сад будущего» 

- Совместное составление правил 

группы 

- Составление альбома «Профессии в 

детском саду» 

- Проект Добро и зло» 

- Праздник Дружбы 

- Воспитательное событие – праздник 

«День работников детского сада» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

1 неделя 

октября 

По тропинке, по 

дорожке я с 

корзинкой, ты с 

лукошком/ 

патриотическое 

направление, 

этико-

эстетическое 

направление 

- Участие в семейном конкурсе 

поделок «Дары осени» 

- Фотовыставка «Осень красна» 

- Беседа «Как и зачем нужно беречь 

лес» 

- Акция «Мы дорожки подметали и 

листву убирали» 

 - ООД «Мой родной край» 
- Воспитательное событие «Праздник 

Осени» 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

октября 

Угощайся не 

зевай, добрый 

нынче урожай/ 

Трудовое 

направление, 

патриотическое 

направление, 

оздоровительное 

направление 

- Интерактивная беседа «Как собирают 

урожай» 

- Интерактивная экскурсия на завод 

«Сельмаш» 

- Фотовыставка 

«Сельскохозяйственная техника» 

- Составление коллажа «Овощи и 

фрукты – наши друзья» 

- Уборка на групповых огородах 

- ООД «Место, в котором я живу» 

- Воспитательное событие – 

театрализованная сказка о пользе  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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овощей и фруктов 

3 неделя 

октября 

Мы на ферме 

побывали../ 

трудовое 

направление 

- Интерактивная экскурсия на ферму 

- Составление альбома «Профессии на 

ферме» 

- Воспитательное событие Сюжетно-

ролевая игра «Ветеринарная клиника» 

Воспитатели 

 

 

4 неделя 

октября 

Лесные звери/ 

патриотическое 

направление 

- НОД «Жизнь лесных зверей» 

- Беседа «Правила поведения в лесу 

- Воспитательное событие « В поход с 

веселым рюкзачком» 

Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

ноября 

Закружился надо 

мной дождь из 

листьев озорной/ 

оздоровительное 

направление 

- Беседа «Одежда и погода» 

- Дидактические игры с 

полифункциональными пособиями по 

ЗОЖ 

-Воспитательное событие – Спорт и 

ЗОЖ 

 

2 неделя 

ноября 

Люди все одна 

семья куда не 

глянь-кругом 

друзья/ 

Социальное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

- Беседа «Зачем нужны друзья» 

- Квест-игра «Народы «России» 

- НОД «Традиции народов России» 

- Воспитательное событие «Ярмарка 

традиций» 

- Проект «Русь – великая, 

многоликая» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

ноября 

Птицы на юг 

улетают гуси, 

грачи, журавли/ 

патриотическое 

направление 

- Акция «Домики для птиц» 

- Коллаж «Зимующие птицы России» 

- Изготовление красной книги птиц 

России 

- Воспитательное событие – 

развлечение «Птичья школа» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

4 неделя 

ноября 

Людям круглый 

год нужны 

платья, юбки и 

штаны/ трудовое 

направление, 

этико-

эстетическое 

направление 

- Беседа «Одежда по временам года» 

- Интерактивная экскурсия на 

швейную фабрику 

- Сюжетно-ролевая игра «Дом мод» 

творческая мастерская совместно с 

родителями «Кутюрье» 

- Воспитательное событие – «Осенний 

бал» 

Воспитатели 

 

 

Музыкальные 

руководители 

1 неделя 

декабря 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны/ 

социальное 

направление 

- Беседа «Как трудится мама» 

- Изготовление фотоальбома «Наши 

мамы за работой» 

- Изготовление подарков для мам 

- Воспитательное событие – праздник-

конкурс «Супермама» 

- ООД «Мать и дитя» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

декабря 

Сыплет , сыплет 

снег охапками на 

поля зима/ 

патриотическое 

направление, 

этико-

эстетическое 

- Рисование «Зимушка-зима» 

- Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

- Интерактивная беседа «Зимние 

забавы в России» 

- Воспитательное событие – квест 

«Зимние забавы» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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направление, 

оздоровительное 

направление 

3 неделя 

декабря 

Кто как зиму 

встречает/ 

патриотическое 

направление 

- Беседа «Зимовье зверей а нашем 

лесу» 

- НОД «Путешествие в зимний лес» 

- Составление коллажа «Зимний лес» 

- Воспитательное событие – викторина 

«Кто как зиму встречает» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

декабря 

Чтобы не попасть 

в беду…/ 

оздоровительное 

направление 

- Беседа «Новый год встречай – 

правила безопасности соблюдай» 

- Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 

- Воспитательное событие – показ 

кукольного театра-сказки «Новогодние 

приключения» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 неделя 

декабря 

В Новый год! В 

Новый год! 

Много 

праздничных 

хлопот./ этико-

эстетическое 

направление, 

патриотическое 

направление, 

трудовое 

направление 

 

- Беседа «Как пришел к нам Новый 

год» 

- Фотовыставка «Наши новогодние 

елочки» 

- Украшение группы к празднику 

Нового года 

- Интерактивная беседа «Традиции 

празднования Нового года» 

_ Воспитательное событие 

«Новогодние утренники» 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

января 

В цирке клоун 

выступает. 

Много шуток 

клоун знает/ 

трудовое 

направление, 

этико-

эстетическое 

- Беседа «Что такое цирк» 

- Интерактивная экскурсия в цирк 

- Составление коллажа «Профессии 

цирка» 

- Совместное посещение цирка (поход 

выходного дня) 

- Воспитательное событие – сюжетно-

ролевая игра «Наш цирк» 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

января 

В Антарктиде 

среди льдин 

ходит важный 

господин/ 

патриотическое 

направление 

- Беседа «Просторы нашей Родины» 

- Рассматривание альбомов редких 

животных Антарктиды 

- Воспитательное мероприятие – 

интегрированное НОД «Путешествие 

снежинок в Антарктиду» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

января 

В жизни нам 

необходимо 

очень много 

витаминов/ 

оздоровительное 

направление 

- НОД «Знакомьтесь, Витамины» 

- Выставка рисунков «Где живут 

витамины» 

- Воспитательное событие - 

кулинарное шоу «Вкусно и полезно» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

февраля 

Мы бежим с 

тобой на 

лыжах../ 

- НОД «Зимние виды спорта» 

- Беседа «Зачем человеку спорт» 

- Составление и презентация выставки 

Воспитатели 
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оздоровительное 

направление, 

патриотическое 

направление 

фотографий знаменитых спортсменов 

г. Сызрани и России 

- Воспитательное событие – «Зимняя 

Олимпиада» 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

февраля 

Чудесное дерево 

есть у меня. Оно 

мне — семья, и 

оно мне — 

родня/ 

патриотическое 

направление 

 

- Проект «Моя родословная» 

 - Беседа «Что такое семья » 

- Разучивание пословиц о семье 

- Выставка коллажей «Моя семья» 

- Воспитательное событие – 

«Семейный турнир» 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

февраля 

Есть помощники 

у нас, 

Не бросают в 

трудный час/ 

познавательное 

направление, 

оздоровительное 

направление 

- Беседа «Кто создает изобретения» 

- Интерактивная беседа «Каким 

должен быть ученый или инженер» 

- Проектная деятельность 

«Изобретение» 

- Создание макетов бытовых приборов 

из конструктора 

- Беседа «Правила безопасности с 

бытовыми приборами» 

- Воспитательное событие – защита 

проектов 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

февраля 

На страже мира, 

счастья и 

свободы солдат 

Российской 

Армии стоит/ 

патриотическое 

направление, 

трудовое 

направление, 

оздоровительное 

напрвление 

- Беседа «Кто такой военный» 

- НОД «Древние и современные 

защитники Родины» 

- Выставка рисунков «Военные 

профессии» 

- Изготовление подарков к Дню 

защитников Отечества 

- ООД «Глава семьи» 

- Воспитательное событие – 

спортивный праздник «Вот они какие 

наши защитники» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

марта 

На улице нашей 

машины, 

машины. 

Спешат 

грузовые, 

фырчат 

легковые../ 

оздоровительное 

направление, 

трудовое 

направление 

- Беседа «Правила безопасности на 

дороге соблюдай» 

- Викторина «Что может перевозить 

машина» 

- Воспитательное событие – 

развлечение «Незнайка на дороге» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

марта 

Женский день 

не за горами, 

приближается 

пора!/ 

социальное 

направление, 

- Беседа «Как можно поздравит мам и 

бабушек» 

- Изготовление букетов из бумаги для 

мам и бабушек» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

- Разучивание стихов и песен о маме, о 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 
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этико-

эстетическое 

направление 

бабушке 

- Воспитательное событие – праздник 

ко дню 8 марта 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

марта 

Уж верба вся 

пушистая 

раскинулась 

кругом. Опять 

весна душистая 

повеяла крылом/ 

этико-

эстетическое 

направление, 

патриотическое 

направление 

 

- Беседа «Пробуждение природы» 

- Выставка рисунков «Пришла Весна» 

- Разучивание стихов о весне 

- Участие в проекте «Эколята – 

защитники природы» 

- Воспитательное событие «Эколята в 

гостях у ребят» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

марта 

Любят ребята 

живой уголок- 

каждую птицу и 

каждый цветок / 

этико-

эстетическое 

направление, 

патриотическое 

направление 

- Беседа «Природа – общий дом» 

- Акция «Домики для птиц» 

- Чтение книг о животных и птицах 

-Воспитательное событие «Праздник 

птиц» 

- ООД «Мой родной край» 

Воспитатели 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 неделя 

марта 

Кто как весну 

встречает? / 

этико-

эстетическое 

направление, 

патриотическое 

направление 

- Интерактивная беседа «Как 

просыпается природа» 

- Прослушивание звуков природы 

- Составление красной книги России/ 

Самарской области 

- Воспитательное событие – конкурс 

«Детская красная книга»  

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

апреля 

Пусть вам 

лучшею 

подружкой 

Станет русская 

игрушка. 

И недаром все 

музеи 

Дорожат, 

гордятся ею / 

патриотическое 

направление, 

этико-

эстетическое 

направление 

- Выставка «Русская игрушка» 

- Интерактивная сказка «О русской 

Матрешке»  

- НОД «Матрешка – символ России» 

- Воспитательное событие – 

интерактивная экскурсия в Русский 

музей» 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

апреля 

Земля моя 

огромная 

устроена 

чудесно, если с 

космоса 

смотреть –очень 

интересно / 

- Интерактивное путешествие в космос 

- Беседа «Каким должен быть 

космонавт» 

- КосмоКонкурс 

- Участие во Всероссийском конкурсе 

«Космофест» 

- Беседа «Почему Самара – 
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патриотическое 

направление, 

оздоровительное 

направление 

Космическая столица России» 

- Воспитательной событие 

«КосмоПраздник» 

3 неделя 

апреля 

Как чиста в реке 

вода, 

Видно все 

насквозь до дна/ 

патриотическое 

направление, 

оздоровительное 

направление 

- Беседа «На какой реке наш город» 

- Интерактивная сказка «Спасите 

Волгу» 

- НОД «Обитатели наших водоемов» 

- Воспитательное событие – 

фотовыставка «Семья на речке» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

апреля 

Строим дом, 

дом большой и с 

крылечком и с 

трубой / 

патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление, 

трудовое 

направление 

- Беседа «Дом, в котором я живу» 

- Конструктивно-модельная 

деятельность «Дом для друзей» 

- Чтение и обсуждение произведения 

С.Я. Маршака «Кошкин дом» 

- Беседа «Каким должен быть 

строитель» 

- Воспитательное событие – спектакль 

«Под грибом» 

- Проект «Улицы родного города» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 неделя 

мая 

Майский 

праздник день 

Победы 

отмечает вся 

страна/ 

патриотическое 

направление 

- Проект «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

- Интерактивная беседа «День 

Победы» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Проект «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой» 

- Воспитательное событие – смотр-

конкурс победных песен «Победные 

эскадрильи» 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 неделя 

мая 

Животные 

жарких стран/ 

социальное 

направление 

- Беседа «Кто живет в жарких странах» 

- Изготовление коллажа «Дружная 

планета» 

- Воспитательное событие – квест-игра 

«Путешествие вокруг света2 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 неделя 

мая 

Летит в страну 

Цветочную 

мохнатый 

толстый шмель. 

- Беседа «Насекомые Самарской 

области» 

- Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей 

- Выставка рисунков «Насекомые в 

моем городе» 

- Воспитательное событие – «Карнавал 

насекомых» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя 

мая 

Солнца летнего 

лучи так 

приятно горячи / 

оздоровительное 

направление 

- Игровая беседа «Зачем быть 

здоровым» 

- Игры в центрах ЗОЖ 

- Проекты по направлению ЗОЖ 

- Воспитательное событие «Мама, 

папа, я – спортивная семья2 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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